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Памяти неутомимого, труженика 
армянской этнографии В. А. БДОЯНА 
посвящается. 

В В Е Д Е Н И Е 

Изучение традиционно-бытовой культуры 
этноса, позволяющее открывать новые стра-
ницы исторического прошлого народов,—одна 
|ц важнейших задач этнографической нау-
ки1. В последние годы особенно возросло 
внимание этнографов к одной из ее сфер—к 
материальной культуре, в частности жили-
щу, которое является одним из важных но-
сителей этнической специфики. Введение в 
широкий научный оборот аналогичных ма-
териалов по традиционной культуре армян-
ского народа будет способствовать не толь-
ко расширению источниковедческой базы не* 
следований, но и решению проблемы сравни-
тельно-исторического и типологического их 
изучения. 

Одной из насущных проблем советского 
кавказоведения является создание «Кавказ-
ского историко-этнографического атласа*. 
Важнейшая задача атласа—фиксация путем 
картографирования явлений материальной 
и духовной культуры. Эта проблема не мо-
жет быть выполнена без наличия массового 
этнографического материала, без детальных 
описаний и исследований картографируемых 
элементов. Приводимый в работе фактиче-
ский материал может послужить основой для 
более целостного представления одного из 
обширных разделов такого атласа—раздела 
«Жилище». 

Целыо настоящей работы является этно-
графическое изучение интерьера армянского 
народного жилища второй половины XIX— 
начала XX в. Исследуются типы и структу-
ра жилого комплекса, способы его отопле-
ния и освещения, мебель, утварь, их место 
и роль в традиционном быту. 

Актуальность подобной работы, помимо 
ее научно-познавательной значимости, обус-
ловлена и тем, что в результате коренных 
социально-экономических и культурных пре-
образований га годы социалистического 
строительства па селе дореволюционные ти-
пы жилищ быстро исчезают, а если кое-где 
и сохраняются, то их интерьер, как прави-

1 С ром лей Ю. В. Современные проблемы этногра-
фии (очерки теории и истории), М., 1981, с. 125. 

ло, не традиционный. Целый ряд черт, при-
сущих интерьеру армянского народного жи-
лища, уже в ближайшие годы совершенно 
исчезнет, что прпв-едет к невосполнимой по-
тере. А ведь многие элементы традиционно-
го интерьера, обусловленные, в известной 
мере, и этническими традициями, могут быть 
использованы и в современной бытовой куль-
туре. Этнографическое изучение в указанных 
хронологических рамках интерьера армян-
ского народного жилища позволит, во-пер-
вых, покаяать обстановку, в которой проте-
кала семейная жизнь армянского крестьяни-
на2; во-вторых, выделить как общеармянские 
черты, так и региональное своеобразие в 
оформлении интерьера жилища и, наконец, 
выявить определенные изменения в нем, выз-
ванные проникновением в село отдельных 
элементов городского быта. Интерьер жили-
ща интересует нас не сам по себе, а как яв-
ление бытовой культуры, находящееся во 
взаимосвязи с другими сторонами жизни, от-
ражающее взаимоотношения людей в общест-
ве и нормы их- поведения, традиционные для 
данного общества. 

Основное внимание при изучении интерь-
ера традиционного жилища уделяется функ-
циональному назначению отдельных его эле-
ментов. Организация интерьера жилища 
строго подчиняется функциональным требо-
ваниям. Часто именно от назначения пред-
метов домашнего обихода во многом зависит 
их форма, конструкция, материал изготовле-
ния. Так как интерьер жилища служит для 
удовлетворения различных потребностей лю-
дей, то их изменение влечет за собой изме-
нение некоторых функций ннтерьера. Таким 
образом, функция—явление динамичное, и 

2 В качестве основного объекта исследования взят 
интерьер жилища сельского населения, которое со-
ставляло преобладающую часть населения дорево-
люционной Армении, а его традиционно-бытовая куль-
тура отражала существенные черты этнической спе-
цифики.' Интерьер городского жилища представля-
ет отдельную тему исследования, к которой мы на-
мерены обратиться п ближайшем будущем. 
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рассматривать се следует в процессе разви-
тия. 

Не менее важное значение при изучении 
чанной темы имеет характеристика интерь-
ера армянского народного жилища с точки 
зрения престижности. Определяя престиж 
как «влияние, уважение, которым пользуется 
кто-, что-нибудь»3 в определенной среде, не-
обходимо иметь в виду его социальные и мо-
ральные аспекты. Социальный аспект опре-
деляется прежде всего имущественным поло-
жением сельского жителя и вытекающей нз 
него возможностью иметь богато убранный 
дом. Моральный аспект проявлялся в основ-
ном в отношениях между людьми, опосред-
ствованных предметами внутреннего убран-
ства жилища. 

Основным источником для настоящего ис-
следования послужили полевые материалы, 
собранные автором в составе этнографиче-
ских экспедиций Ереванского государствен-
ного университета, Института археологии и 
этнографии АН Армянской С С Р и во время 
индивидуальных поездок в 1976, 1980—1984 
гг. во все истсрико-этнографические районы 
Армянской ССР и за ее пределы4. 

Основную, наиболее ценную часть поле-
вых материалов составляют данные, добы-
тые посредством опроса информаторов из 
старшего поколения, хранивших в своей па-
мяти интересные сведения о различных эле-
ментах традиционного интерьера (ныне не-
доступных исследователю) и зачастую вос-
со данных именно с их помощью. Опреде-
ленную гначимость имеют также сделанные 
в полевых условиях зарисовки и фотографии 
тех предметов материальной культуры, кото-
рые не имеются в музейных коллекциях. По-
левые этнографические материалы позволили 
восстановить многие особенности традицион-
ного интерьера, восполнить недостающие 
данные и исследовать вопросы, которые в 
обширной армянской нсторико-этнографиче-
ской литературе либо практически отсутст-
вуют, либо нашли слабое отражение5 . Зна-

3 Ожегов С. И. Словарь русского языка, М., 
1973, с. 537. 

4 Элементы интерьера народного жилища запад-
ных областей исторической Армении лишь отчасти ос-
вещаются полевыми материалами, что, однако, в зна-
мительной степени компенсируется сведениями, из-
влеченными нз соответствующих архивных п литера-
турных источников н исследований. 

5 Полевые материалы за 1976 г. хранятся в ар-
хиве Ереванского государственного университета, за 
1980—1982 гг.—в архиве Института этнографии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР, за 19РЗ г.—в ар-
хиве Государственного музея этнографии Армении, 
за 1984 г.—в архиве отдела этнографии Института 
археологии и этнографии АН АрмССР. В примеча-
ниях к тексту для удобства и краткости употребля-

чнтелм1ая часть собранного патового мате 
риала, "публикуемого в настоящей работе, 
вводится в научный оборот впервые. 

Неоценимым источником явились коллек-
ции предметов внутреннего убранства из 
фондов Государственного музея истории Ар-
мении, Государственного музея этнографии 
Армении, Выставочного зала резьбы по де-
реву (филиал Государственного музея на-
родного творчества Армении), а также Му-
зея антропологии и этнографии АН СССР 
и Государственного музея этнографии наро-
дов СССР. Много полезных данных дало 
изучение коллекций районных краеведче-
ских музеев республики, этнографически* 
уголков сельских школ. Из архивных мате-
риалов использованы фотографии8 , а также 
этнографические описания отдельных обла-
стей Армении7, хранящиеся в архиве отделп 
этнографии Института археологии и этно 
графин АН Армянской ССР. 

ется сокращенное название полевых материалов ав-
тора (1-О.Ь) Затем через черточку обозначается 
год экспедиции, римскими цифрами—номер тетради, 
арабскими—страницы. Д л я того, чтобы читатель мог 
уяснить себе, к какому именно району относятся 
указанные в примечаниях полевые материалы автора, 
ннже приводится список исторнко- миографических 
областей и административно-территориальных райо-
нов, где проводились данные исследования (с ука-
занием года экспедиции, номера тетради, иногда— 
страниц): ^ К Ь —80, тетр. 1, гетр. II, тетр. 111 (с. 
1—36)—Тавуш (Шамшадннскнй н Красносельский 
р-ны), тетр. 111, с. 37—64—Гехаркуцнк (р-н им. Ка 
мо), тетр. III, с. 65—87—Лрагацотн (ЛштаракскнП 
р-н), тетр. III, с. 88—109— Лйрарат (Лрташатскнй 
р-н); "ЮХ —81, тетр. I и тетр. II—Гехяркучик (Мар-
тунинский р-н), тетр. III—Лори (Степанаванскнй 
р-н), тетр. IV—Арагацотп (Талинекий р-н); М№ 
82, тетр. I, тетр. III (с. 1—91)—Вайоц-дзор (Ехегнад-
зорский и Азизбековский р-ны), тетр. II, тетр. III 
(с. 92—139)—Ширак (Аннйскнй и Артикскнй р-ны), 
тетр. IV и тетр. V—Джапахк (Ахалкалакскнй р-н 
Грузинской ССР) ; 0-ИЬ --83, тетр. I—Тавуш (Ноем-
берянскнй и Иджсванскпй р-ны); Я П —84, тетр. 
I, с. 1—7—Лори (Туманянский р-н), тетр. I, с. 8 -64 
и тетр. II—Айрарат (Абовянский, Араратский, Арта-
шатс'кий и Октембсрянскнй р-ны). 

6 Все остальные фотографии и чертежи (за ред-
ким исключением), помешенные в тексте н в 'прило-
жении, выполнены автором. 

7 АОЭ ИАЭ. М1 1/28, ЗшГ.<,ишЬ |>. П., 7ш<Ггш7ДЬ/> 
тр/шЬ/, ил/ г/ ш чр и, 1/шЪ Ь]П,111.рр, К 1/ПЯ, 'И.||П| циГ, И-., А//, 
итр^п.р/, Ь^п.рЬрр, М 11, ИIIIЬ ФШС^ШЕ Ч-. 1И., 

21142 ЦишЬ/гI ^"^Ш^АЬ ' / ] " " / / ' ' ЧипТп^, трциЩ, Чшр-
,1 !> р П1П1пЬ шцчшцртР^пЛр, № 13, 'Ыгр^ЬзшЬ II.., !Т я//и/, 
ищчил/рш^и/Ь А ршЬш^^пшш^шЬ Ь]п,[1/,рр, М 14, Г'шгиЬц-

II.. Р., Ъ]п.рир 1Гп1(шд 1ичЧи,чртР]шЬ, К 27, 2п||и|-
1|}>^шС НЕ., '/ш/1/-/'/' ии/чшурш^шЬ Ь{трЬрр< № 28 р, 
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Краткие сведения об отдельных элемен-
тах интерьера жилища имеются в сообщениях 
путешественников XIX—начала XX в.8. Од-
нако они в большинстве случаев носят об-
щин, поверхностный характер. Интересные 
данные встречаются в художественных про-
изведениях армянских писателей этого пе-
риода, где иногда довольно детально описы-
ваются отдельные стороны традиционного 
крестьянского быта9. В работе использованы 
также фольклорные материалы (пословицы 
и поговорки, благословения и проклятия). 
Д л я уточнения на.ваинй отдельных пред-
метов внутреннего убранства значительную 
помощь оказывают различные словари10. 

Существенную часть литературных источ-
ников составляют 'этнографические сведения, 
имеющиеся в периодических изданиях вто-
рой половины XIX—начала XX в. <г Цвдш-
чрш^шЬ <шЪ/}Ьи» («Этнографический жур-
н а л » ) И К шццшцрш^шЬ впцп^шйпи) 

Ра|]||1] П., ЧЬЬдащш /̂мЬ н/тт^/.р '(п>Ь[> ^и^пд-Япр/, ур^шЬ/, 
ИцилшЬ цтц}, /цшЬр/,^! М 34, ОшПшпшг^шЬ II. I. Ц,., 
ЧшрЬа ЬшСшЬц/, ш^шцрш^шЬ Ьут/7Ьрр, А? 45, ' Ш п г ^ -
1шГ| и^шш^ш^ шщцшцрш^шЬ Ь]т.рЬрр1 «V 1/131, 1ГЬ[-

II., ЧЬр^Ь ЪшрЛ/*р Нцр]Л1р 
ип/цни/рш^шЪ Ь/п,рЬр, 

* См: 1Г(|Гш[апглшЬ 1Г. И., Ы/трш^рш^шЪ ящкпртР/пЛ 
4 ш/трЬш^ цш^шпи ИркЬцшЬ ЗшС^штлшЬ/г. ЗЕцшурп,-

Р]тЪр ишрЬЬ к ЛпркЬ, ^ЬЬЬ к ЬпрЬЬ и/^тшЬ/, ппЬпд, 
'/. <Чп1]ш, 1885, ,ГшиЬ 2, |)шг(|и]ш&д I . , Иуд ^трршд 2 ш -
{шнтшЬ^Ь ттр^ит/, ^^п^тР^пкЬЬкр/гд), Р^ффи, 
18901 1Гшг(ци|д1. 1 „ ПщЬлртР/пА Иршршт I/ич! { / ^ ш -
и,ш!)шршЬ тщш^пртРциЪд &шЬши/шр<(,Ь Иршршш/РшрцЛ. 
I . «п,гЫр,шЬ, •ЦЫт/,11, Ц. 1шЯшр, 1805\ 

X. Ф Б . ЛИНЧ, Армения: Путевые очерки и этюды 
Тифлис, 1910. т. 1—2; ФшфиицшС «I рр . Ъш^ш^кр 
Рт.р$шд еЪр^Ьрр ^пцп^ш+т.», ЬркшЬ, 
103», «. 5. 

Сведения иностранных путешественников начал, 
XIX в. (П. Жобер, Дж. Мэриер. Р. К. Портер и д р ) 
касающиеся Армении, переведены на армянский язык. 
См : 1ш1]пр)шС 4пф!. в ^ ^ ц ш ^ и Ш ] ! , д-Р чшр/, 
шлшЦЛ ,ш%ша1ш11 (1800—1020), ЬркшЬ, 1935, < в, 

9 С м : Ц|]Ьцш& и . , Ьр^Ьр/, Лпцп^шЬт, ЬркшЬ, 19501 
Ршф^ф, Чш1р/1, «Ьр^Ьр/, (/лцт/шЛтл, ЬркшЬ, 1955, 4. 1, 

<4., Чаи к ^шрц^ркр, «Ьр^Ьр/, {/ацп^шАпи, ЬркшЬ, 
1962, 21 1ГтгшдшЕ, ^^пи|р^ш[р, аЬр^Ьр/, ёпцп^шётя, 
ЬркшЬ, 1963, 61 И р п ^ ш Б Ь . , Ъ/ацш^шЬ тЬЬр/г Цшптд-
§[шАрр, пЬр^Ьр/, [/ни^штшр ^п^т^шАтл, 10 ([ршдт-
вЮ> ЬркшЪ, 19611 Йпщпи^шЬ I., V пашд^шА ш^/ишр^, 
ЬркшЬ, 1968 

10 См.: ЗелинскиВ С. П. Объяснительный словарь 
татарских, грузниских и армянских слов, вошедших 
п Материалы для изучения экономического быта го-
сударственных крестьян Закавказского края, Тифлис, 
1889; ЦлГштШ Гф ||.р (а>;п| ршп т . 
142; Ц.&шп)шС I . , ^ш+шпш^шЬ ршчшршЪ, 

1013, <. 0; |Гш^|иши]шСд 11т. , ^ш/к/П ршдш -
шрш^шЬ ршпшршЬ, ЬркшЬ, 1044—1048, I. 1—4, 

(«Эмннский этнографический сборник»), а 
также «Сборник материалов для описания 
местностей и племен Кавказа», «Этнографи-
ческое обозрение» и др. 

Особо следует отметить первый из упо-
мянутых выше журналов, основание и изда-
ние которого связано с именем Е. Лалаяна , 
отдавшего все снлы и энергию сбору этно-
графических материалов11. Работы самого 
Е. Лалаяна посвящены этнографическому 
описанию традиционного быта населения 
различных областей Армении12, в них можно 
найти много ценных сведений и по темати-
ке настоящего исследования. Однако в этих 
работах жилище не было основным объек-
том изучения и элементы интерьера пред-
ставлены вскользь; отсутствуют детальные 
описания, фотографии, чертежи. Некоторое 
количество материала по отдельным компо-
нентам интерьера армянского народного жи-
лища можно найти в работах О. Мурадяна, 
Бенсе, Е. Шаха'зиза и особенно О. Малха-
сяна, часть исследования которого посвяще-
на традиционной утвари армян Джавахка1 3 . 

Из работ (с определенной этнографиче-
ской направленностью) местных дореволю-
ционных исследователей заслуживают вни-
мания исследования Г. Срвандзтянца, Г. Ов-
сепянца, М. Смбатянца, О. Чаникяна, А. 
Мхитарянца, А. Агароняна и других, в кото-
рых имеются материалы и по интересующей 
рас тематике14. 

Первое и единственное в дореволюцион-
ной историографии специальное исследова-
ние об армянском народном жилище—рабо-

11 Си." Ш, 1Ш, Ч. 1, Ц в, 
" См.: 1,Ш1Ш)ШВ Ь., Я т ^ ш ^ е , Щ , 1896, т. 1; 1897, 

т. 2; он ж е , 4.шГшЬЧш, щ, 1897, т. 2; он ж е , 0>«А-
- ъ , Щ , 1898, т. 3; ей же , Щ , 1898, т. 4. 
он ж е , цш+шп., 1900, т. 6; он ж е , 
^•./..•.А Чш4шп, Щ , 1902, т. 9, 10: он ж е , Ъ ш ^ к ш Ь / , 
Чш{т.I , К ; , 1905, т. 12; он же , Щ» 1906, 
т. 13; он же , Ъпр-Йш/ш^кш} 
«4. 1907, т. 16; он же, Щ , 1910. т. 20; 
1915, т. 25; 1916 (1917), т. 26; он ж е , 1 Г п ч - 8 ш е . \ , Щ , 
1916 (1917), т. 26. 

13 См.: 1Ги1гш1Ц11|Сд 4-1 ХшЛ^ЬЬд^ 4ш]кр, Щ, 1898, 
4; РЫшЬ, РпцшЬц/и 1/шЛ цш1[шп, Ш, 1899, 5; 

I., 1ш1 цЬ^п^р Ш1рт1р, Ш, 1900, 6\ 
Сшбшсфц Ь., Ъпр-Ъш/и/чкщЬр к Ьпр-Ьш/и/чкшЬд/1/, III, 
и>ог. <• в-

С м . : ^п^^иЬф^шЬд Ч-., Ф^ршЬрЬкр Апгун^ргушЦшЬ рш-
Ьш^^ипф^Л^д, Р-^^и, 1892, Ц\, 8кчш-
^/•р ЯЬцшр^пЛ)I Оп^шцшрц фш^шп/г, пр Ш]1>11 Ъп р-Рш )Ш Цр Ш 

Ь^шЩ, 1895, I . >1., /Ьп^пЛр Щ-
Ьш, р^ффи, 18951 1Г|и||ршг}шЬд Ч.., Ф^ршЬ^Ькр С^рш^ 
,иЛршрЫр!,д, ЦМ, 1901, 1, ИЕшп^шБ 11., ля», ^Ьр. 
Ь{пфЬр Лр Лпца^рцш^шЬ Ьр/, п,ип,Лши^ртР/шЬ 

1Гшр, Р^ффи, 1897, 11г^ш64т)ш5д Ч-., Ьр1)Ьр, ЬркшЬ, 1978, 
4. 1-, 1982, 2, 



та П. Тер-Мовсисяна «Армянское сельское 
жилище», изданное на армянском языке в 
1894 г. з Вене. Автор на основе своих юс-
поминаний восстанавливает общую картину 
армянских селений, жилищ и крестьянского 
быта Сюника и Арцаха. На основе ряда 
письменных и других источников представ-
лены также жилища крестьян других райо-
нов Армении. В работе, имеющей приложе-
ние с планами жилищ и зарисовками отдель-
ных предметов быта, делается попытка ти-
пологизировать армянское народное жилище 
и сравнить его с сельским жилищем различ-
ных европейских стран. 

В целом дореволюционные работы, хотя 
и отличаются сравнительной узостью и не-
конкретностью описываемых явлений, явля-
ются важными литературными источника-
ми для изучения интерьера армянского на-
родного жилища второй половины XIX—на-
чала XX в. и содержат значительный факти-
ческий материал в виде отдельных описаний, 
заметок, иногда—зарисовок. В них зафикси-
рован ряд явлений материальной и духовной 
культуры, описаны элементы интерьера жи-
лища,' в настоящее время исчезнувшие в ре-
зультате экономического и кзльтурного раз-
вития. 

Указанные выше упущения в трудах до-
революционных авторов в значительной сте-
пени дополнены в работах советских этно-
графов. Это тем более важно, поскольку в 
годы социалистического строительства в Ар-
мении, под влиянием глубоких социально-
экономических преобразований, довольно 
быстрыми темпами меняется традиционный 
крестьянский быт. 

Более систематическое и научное иссле-
дование армянского народного жилища свя-
зано с деятельностью известного этнографа 
С. Д. Лисициана. Им довольно подробно бы-
ли изучены традиционные сельские жилища 
разных исторнко-этнографическнх областей 
Армении15. Обобщением этих исследований 
можно считать соответствующий раздел (по-
священный типологии армянского -жилища 
н его внутренней обстановке) в работе авто-
ра «Очерки этнографии дореволюционной 
Армении» (КЭС, 1955, вып. 1). В вышеука-

15 См.: Лисициан С. Д. К изучению армянских 
крестьянских жилищ (Карабахский карадаы), 
ИКИАИ, 1925, т. 3; он же. Крестьянское жилище Вы-
сокой Армении, ИКИАИ, 1926, т. 4; он же. Из ма-
териалов по изучению жилищ Армении: Крестьянское 
жилище Мегрннского района, ИКИАИ, 1927, т. 6; 
он же. Из материалов по изучению жилищ Армении: 
Нор-БаязетскнГ: азарашенк и заметки о крестьянских 
жилищах соседних районов—-Памбакского и Дарала-

угязского, ИКИАИ, 1927. т. 6; он же, ЯшЪчкЧп^}, <ш_ 
Ьщ.• Ърк*%, 1Р69; с н ж е , ЦпЬш^ъ % ш е ш р ш Ч / , 

ГЕ (шцуш^рш^шЪ ш^ЬшрЬ), ЬркшЬ, 1081, щр. 12. 

занных работах С. Д. Лисициан затронул 
многие аспекты изучения армянского народ-
ного жилища, в том числе и его возникнове-
ния. генетическую связь с монументальны-
ми архитектурными (в частности церковны-
ми) сооружениями, выявление его локаль-
ных черт и т. д. Хотя автор и не ставил пе-
ред собой цель исследовать интерьер тради-
ционного армянского жилища, в его трудах 
можно найти много интересного и по этой 
проблеме. 

Этнографическому изучению армянского 
народного жилища посвящены также неко-
торые работы Д. С. Вардумяна и 10. И. 
Мкртумяна16 . 

Среди работ армянских советских этно-
графов выделяются две основные группы: 
нсторико-этнографнческне описания различ-
ных областей и районов Армении'7 и иссле-
дования, посвященные отдельным сторонам 
традиционного крестьянского быта18. В них 
так или иначе затрагивается и народное жи-
лище, в том числе способы его отопления, 
освещения, некоторые группы предметов ут-
вари, мебели, которые являются необходи-
мыми компонентами интерьера. Однако эти 
вопросы не являются основной темой и лишь 
включаются в общий контекст рассмотрения 
материальной культуры армянского народа 
второй половины XIX—начала XX в. 

Среди трудов, посвященных изучению на-
родной архитектуры армян, выделяется кни-
га С. В. Варданяна «Архитектура армянских 
народных жилых домов. Исторический 
очерк» (Ереван, 1959, на арм. яз.). В рабо-
те дается исторический очерк возникновения 
и развития народных жилищ с древнейших 

16 См.: Вардумян Д. С. Некоторые материалы по 
этнографии армян, КСИЭ, 1960, вып. 33, с. 31—38; 
он же. Характеристика основные этнографических ра-
йонов Армении в XIX пеке, М., 1964, с. 1—6; Вар-
думян Д. С., Карапетян Э. Т., Лисициан С. Д. Хо-
зяйство и материальная культура."—В кн.: Народы 
Кавказа (Народы мира: Этнографические очерки). 
М., 1962, т. 2, с. 463—480; Мкртумян Ю. И. Сельское 
жилище армян. В кн.: Культура жизнеобеспече-
ния и этнос. Опыт этнокультурологического исследо-
вания (на материалах армянской сельской культу-
ру) , Ереван, 1983, с. 150—189. 

17 См.* 1|Ьии^шС ИшчЬи, шцчшЧ/"иР1п1^Р, ЬркшЬ, 
19651 (НиГтгб^Ь Ч- 11,, \ицкрр ( н/ши^ш - шц-
фшд/>ш//шЬ тиаЫЬши/,ртР^пА), 2ЧР, ЬркшЬ, 1970, п/р. 1, 

*)-., гИ,ри/,ё/, ''ш^р/, „щуш урн,}/ 1П,),р, 21АР, Ьрк-
1[шЬ, 1973, и)р. 5( Ч-. П. , ЪЬрр/,Ь Ршч1Ь\, ш^щш-

Чрп,р1п,Ьр к ршЬш<]п,ипср^Лр, ЬркшЬ, 1974, шг^шГ. 
11. 1Г., Ц.рСш11, 211. Р, ЬркшЬ, 1978, и/р. 8, 

18 См. Карапетян Э. Т. Армянская семейная об-
щина, Ереван, 1958; Ич^шЦ 'I . Д., ЬрЦрш^прАшЦиЛ 

ЬркшЪ, 1972; Саркисян 
Е. С. Гончарное искусство Армении, Ереван. 1978. 
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Времен до начала XX в., детально рассмат-
риваются их структурные компоненты. Изу-
чению народного зодчества некоторых райо-
нов Армении посвящены исследования ар-
хитекторов Э. Н. Акопяна, Н. Ц. Папухяна, 
С. Г. Матевосяна19. Архитектуру сельских и 
городских жилищ рассматривает в своей мо-
нографин «Гражданское зодчество Армении» 
О. X. Халпахчьян (М., 1971). Однако в этих 
работах не освещены многие вопросы этно-
графического порядка, связанные с темой 
нашего исследования. 

В изучении традиционной культуры ар-
мян определенную роль сыграли зарубеж-
ные армянские исследователи. Среди них 
.'заслуживают внимания работы А. Сарки-
сяна, А. Алпояджяна, Г. Сюрменяна, А. Гас-
паряна и других, в которых можно найти по-
лезный материал для анализа интерьера ар-
мянского народного жилища второй полови-
ны XIX—начала XX в.20 

| а См.: 2ш1|пр,)ш5 I*. Ъ., 4.1 цгшрш^р 2р1шЬ/1 ёпцт/рцш-
1]шЬ уЬшЦшршЬр 6ш ршшрши^ктт Р]тЬр, Ь рЬшЬ, 19641 
И||П|Ч^Ш[1 II., и^пА/,рр чт^р^ш 1]шЪ йшршшршщЬшт-
Р]тЬц, ЬркшЬ, 1972; Матевосян С. Г. Народная ар-
хитектура жилых домов города Ленииакана XVIII—XX 
пв: Автореф. дне,, Ереван, 1973. 

3 0 С м . : Ч ш г ^ щ ш Б 2ч Рацт. рр ил^прт^ЬЬрц, 
1\рРшЦшЬ «I /п/ш^шфшЬ Ц,6ш1,р к ршрршлр, ^ш^ррк, 1932, 
Ц.|И|Й1Ш6]Ш1| II.., ЧШЛПГШ^ТЬ Чкишррп. ткцшцрш^шЬ, 
щшшйшЦшЬ к шцушурш^шЬ типи1ЬширрпЦ1^пА, Чш^ррк, 
1937, 2, ОН ж е , 'Чшш^п^р^пА Ь^п^рп *кцш-
Чрш^шЬ, и^штйшЦшЬ к шцушурш^шЬ тк^к^пф^тЬЬЬрт^, 
Цш'.ррк, 19521 11]тг|1Ь&]ш1к "V., Ьр^Ы/ш, Цш<ррк, 1947, 
'Ьшии|шг]ш1д 2., Ь Рр Ч1П1-1^РР' 1969/ 

Д л я изучения интерьера армянского на-
родного жилища немаловажное значение 
имеют работы как общетеоретического ха-
рактера, так и посвященные изучению тради-
ционного быта .(в частности, жилища) дру-
гих народов. Особенно ценными среди них 
являются работы С. А. Токарева, Е. Э. Блом-
квнет, Т. В. Станюкович, В. П. Кобычева, 

- А. И. Робакидзе, Л. А. Бедукидзе, А. Анд-
рюшкявичюса и др.21 

В целом, однако, в армянской этногра-
фической литературе среди исследований, 
посвященных традиционно бытовой культу-
ре, до енх пор нет монографического иссле-
дования по интерьеру армянского народного 
жилища. Настоящая работа имеет цель вос-
полнить этот пробел в арменоведении. 

21 См., напр.: Кобычев В. П., Робакидзе А. И. 
Основы типологии и картографирования жилища на-
родов Кавказа (Материалы к «Кавказскому нстори-
ко-этнографическому атласу»), СЭ, 1967, № 2; Ан-
дрюшкявичюс А. Виды и типы мебели литовских кре-
стьян в XIX—первой половине XX в.: Автореф. дис., 
Вильнюс, 1973; Бедукидзе Л. А. Народная мебель в 
горных районах Восточной Грузии (по этнографиче-
ским материалам), Тбилиси, 1973 (на груз, яз., рус. 
рез.); Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки рус-
ских, украинцев и белорусов (Поселения, жилища и 
хозяйственные постройки), ТИЭ, Новая серия, 1956, 
т. 31; Курылев В. П. Хозяйство и материальная куль-
тура турецкого крестьянства (Новейшее время), М., 
1976; Станюкович Т. В. Внутренняя планировка, от-
делка и меблировка русского крестьянского жилища. 
— В кн.: Русские: Историко-этнографический атлас, 
М„ 1970; Сумбадзе Л . 3. Грузинские дарбази, Тби-
лиси, 1960; Токарев С. А. К методике этнографиче-
ского изучения материальной культуры, СЭ, 1970, 
№ 5. 



Г Л А В А П Е Р В А Я 

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О - Т И П О Л О Г И Ч Е С К А Я 
ХАРАКТЕРИСТИКА АРМЯНСКОГО НАРОДНОГО 

Ж И Л И Щ А ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX—НАЧАЛА XX В. 

Жилище и тесно связанные с ним хозяй- ' 
ственные и бытовые постройки представля-
ют собой однн из основных элементов мате-
риальной культуры, которая создается людь-
ми в процессе коллективного труда, пре-
образования окружающей естественно-гео-
графической среды и активной адаптации к 
ней1. 

Главнейшей функцией жилища является 
создание оптимальной среды для жизни лю-
дей, исключающей возникновение неблаго-
приятных условий. Достигается это при все-
стороннем учете комплекса факторов, влия-
ющих на функционирование жилища. 

Среди этих факторов климат, прнродно-
экологическне условия в ряде случаев ока-
зывались решающими, особенно там, где 
естественная среда значительно отличалась 
от комфортных условий и где необходимо бы-
ло со •дайне искусственного микроклимата. 
В районах с жарким климатом основной 
проблемой являлась лашнта человека от пе-
регрева и создание условии для усиленного 
движения воздуха внутри жилища, что до-
стигалось соответствующей планировкой его. 
В условиях холодного климата в целях ••»-
щиты от холода и меньшей теплоотдачи внут-
ренняя планировка жилого комплекса отли-
чалась компактностью. 

На тип, структуру и интерьер жнлнша 
большое влияние ока-ывали также господ-
ствующие в данном обществе соцнально-эко-
иомнческие отношения, политические усло-
вия, направленность хозяйства, степень со-

1 См.: Чсбоксаров II. П., Чеб'ксерзва II. А. 
логия и типы традиционного жилиша. — В кн.: Ти-
пология основных элементов традиционной культуры, 
М.. 1084, с. 34. 

цнальнои дифференциации, формы семьи, 
религиозные верования, этнокультурные кон-
такты с соседними народами. Вкратце рас-
смотрим некоторые из этих факторов. 

Во второй половине XIX—начале XX в. 
на территории Армении доминировал хозяй-
ственно-культурный тип оседлых земледель-
цев с симбиозным земледельческо-скотовод-
ческнм хозяйством, основанным главным об-
разом на плужном земледелии и стойлово-
отгонном скотоводстве2. Соотношение этих 
отраслей оказывало немаловажное влияние 
на место и характер хозяйственных помеще-
ний в жилом комплексе. Изучаемый период 
истории Армении характеризуется проникно-
вением н развитием капиталистических от-
ношений, что проявилось, в частности, в рас-
слоении традиционной сельской общины. Со-
циальная структура общества отражалась 
на количестве помещений, входящих в жи-
лищный комплекс зажиточных, средних и 
бедных слоев сельского населения, на их 
ра мерах, степени оформления интерьера н 
т. д. В XIX в. у армян можно было наблю-
дать семенную общину «цЬ^цши/лиЛ» («ггр-
дастзн*), объединявшую несколько поколе-
нии, по ;главляемых старшим. 

Подобные гердастани, численностью до 
ГО н более человек. Продолжали сохраняться 
» Армении (в некоторых областях с боль-
шей, в других—с меньшей степенью устой-
чивости) вплоть до конца XIX—начала XX в. 

2 См.: Бардумяы Д. С. Мсторико-сравь'ительнап 
характеристика хозяйственис-культурных т п о в (ХКТ) 
Армении. — Цссгоюаиая сессия пи т о г а м полевых 
этнографических исследований 1980—1П81 гг., ппеня 
шейная 60-лстию обралпизпии Т Т . Телки докла-
дов. Нальчик, И82, с. 106. 
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Несмотря на то обстоятельство, что уже в 
конце прошлого века в Армении наблюдался 
распад больших семей, тем не менее малая 
семья еще не стала преобладающим видом 
ка селе (в отличие от города), где продол-
жали господствовать традиции семейной об-
щины. И хотя большие семьи в количествен-
ном отношении уступали малым, все же 
сельская семья по своей внутренней струк-
туре, по характеру взаимоотношений между 
се членами, по особенностям культуры и бы-
та была в основном патриархальной3 . 

В настоящей глазе сделана попытка, со-
поставляя работы различных исследовате-
лей и полевые материалы автора, дать об-
щую характеристику распространенных ти-
пов армянских народных жилищ, предста-
вить их основные структурные компоненты, 
рассмотреть традиционные способы отопле-
ния и освещения. 

1. Типология и структура 

Типы армянского народного жилища, 
распространенные в конце XIX—начале XX 
в., формировались на протяжении длитель-
ного времени под влиянием определенных 
природных, экономических, исторических и 
социальных условий. 

При разработке типологии традиционно-
го народного жилища можно применять раз-
личные критерии: строительный материал, ' 
основные конструктивные приемы строитель-
ства, форму жилища, положение пола по. 
отношению к поверхности земли, этажность, 
усторйство и форма крыши, расположение 
очага, внутреннюю планировку4. 

В научной литературе типы армянского 
народного жилища выделяются па основе 
ра личных признаков (часто без учета всех 
разнообразных особенностей жилища) . У ис-
следователей (в работах которых так или 
иначе затрагиваются вопросы типологии жн-

® См.: >|,и1Г1]1т1̂ иС 'К, Чшшии^Ьи^шГ! I;., Аици/итшЬ/| 
п [тЬш I, и ,и I/ шЫ, I, р /1 рЬтшЬ/ч'р Ь /гЬшшЫ^шЬ ^ЬЬдшгЦ!, 

Ьр/яшЬ, 1»вз, ц 7; Народы Кавказа, т. 2, с. 524. Под-
робнее см.: Каранетнн Э. Т . Армянская семейная об-
щнна, г. 133—142. 

1 См.: Типы традиционного сельского жилища 
народов Юго-Восточной, Восточной и Центральной 

.Азии, М.. 1079, с. 5—11; Типы традиционного сель-
ского жилища народов Юго-Западной и Южной Азии, 
М., 1081, с. 16—22; Кобычез В. П., Робакндзс 
А. И. Указ. соч., с. 33; Крюков М. В. Об общих прин-
цип: х типологического исследования явлений куль-
туры (на примере типологии жилища). — В кн.: Ти-
пология основных элементов традиционной культуры, 
М., 1981, с. 7 - 1 8 . 

лища) 5 нет единого, общепринятого подхо-
да к данной проблеме, поэтому мы ограни-
чились общей характеристикой распростра-
ненных типов жилищ (главным образом ос-
новываясь на соответствующих исследова-
ниях С. Д . Лисициана), а также изучением 
их основных структурных компонентов. Это 
поможет составлению более четкого пред-
ставления об особенностях традиционного 
интерьера, позволит полнее раскрыть содер-
жание его составных элементов. 

Во второй половине XIX—начале XX в. 
самым распространенным жилищем6 был 
глхатун—щ\иш1ппЛ ( так он н а з ы в а л с я по 
своему архитектурному устройству)7, пред-
ставленный двумя основными типами (в ос-
нову выделения которых кладутся особен-
ности внутренней планировки и формы пе-
рекрытия) . 

5 См.: 8Ьр-1Гт|иЬи]ш(| Ф., Указ. оч., с. 37 —38, 
5—88; ||ш|Гп|.Ь|]шС Н|. {^ъ { ш ^ и к и м ^ ^пцтпириЛ, 
ЬрЬш-ь, 4. 2, * 100-316-, Лисициан С. Д. Очер-
ки этнографии..., с. 204, 208; Ч.шр|}шВ^6 I). Ч.., Указ. 
соч., с. 10—125; 1ш1{лр]шС !;. V , Указ. соч., с. 105, 
—108; Вардумян Д. С. Характеристика..., с 3 —6; 
Халпахчьян О. X. Указ. СОЧ., С. 49; 0)ц1и|т.|и]шС 'Ь. I?,, 
Указ. соч., с. 48 —94; Матевосян С. Г. Указ. соч.. с. 
12; Р|}П|шЕ Д., ^шу ШЦЦШЙ^Р П1-Р ^ Ш>1 ШН.ПШ 

ЪрЬилг 1074, Ц 73, 84; Культура жизнеобеспече-
н и я . . , с. 155—171; Кобычгв В.П., Робакидзе А. И., 
Указ. соч. с. 35-36; Чиковани Т . А. Классификация 
и генезис закавказского жилища со ступенчато-венце-
образным перекрытием.—В кн.: Хозяйство и материаль-
ная культура народов Кавказа в XIX —XX вв., М., 
1971, вып. I, с. 36 —37. 

6 В армянском языке для обозначения понятий 
«дом», «жилище» употребляется термин г у н ( ^ п ^ ) 
Не случайно поэтому частица «тун» встречается как 
в наименованиях различных по типу н конструктив-
ным особенностям жилищ, так и в местных назва-
ниях главных помещений жилого комплекса. Однако 
«тун» имеет очень' широкое толкование н входит в по-
нятии, означающие, например, семью, обитателей до-
ма, женщину, племя, родственную группу, область, 
район с его жителями, различные орудия труда и т. 
п. Подробнее см., напр.: Ош^пи^шСд !Ьл , Указ. соч. 
т. 4, с. 436 —437; 11п1.р|пли]и|(| II. 1Г., А«>у»<г ^ ч ^ Ь 
.ГшЪ^ЪЬр/, ршпшршЪ, ЪрЬ-шЬ, 1037. 6ЬЗг Ц б и ш ] » ' ! ! « р . . 

^ш^ЬрЬ'о шр*?ши,ш1{шЪ ро»пшршЬ, ЪрЬшЪ, 1979, 4, 

437 —438, 
7 В Закавказье жилища типа глхатун широко 

распространены также в районах с армянским насе-
лением Грузинской ССР (преимущественно в Ахал-
ка лакском, Богдановском, Ахалцихском районах) и 
Азербайджанской ССР (в районах на склонах Мало-
го Кавказа-, в Нагорно-Карабахскон автономной об-
ласти). Среди грузин жилища этого типа известны 
под названием дарбази, среди азербайджанцев (для 
которых такие дома строили в большинстве случаев 
мастера-армяне) и отчасти среди армян, проживаю-
щих о вышеназванных районах Азербайджана—под 
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Первый тип жилого комплекса глхатун1 

бы- характерен для предгорных, богатых 
тесом районов Армении (Лори, Тавуш, На-
горный Карабах. Занге^ур, восточное и :ож-
но" побережье Ванского озера. Мушская 
равнина). с умеренным, без резких колеба-
ний температуры климатом. Отличительной 
особенностью этого типа является конструк-
тивная разделенность жилой и хозяйствен-
ной части. Первый тнп глхатуна (табл. I. 
I 2) состоял главным образом нз следую-
щих основных компонентов: открытые сенп 
\ и р ш < — е р а х , ЬрЬиршд ересбац, ^ ш Ь — э й -
ван), главное хозяйственно-жилое помеще-
ние (щ^штпА—глхатун , ^ЬЬш^тпиЬ—Кена-
латун, карадам) , пекарня 
диилпЛ—хацатун), кладовая (ЛшпшЬ—ма-
ран). хлев (упо'— гом), иногда—гостиная 
комната городского типа («А^ш^—сеняк, 
о/?ш/о—отах)9. 

названием карадам. См. напр.: Лисициан С. Д . Кре-
стьянское жилише Высокой Армении, с. 55, 56; он 
же, К изучению армянских крестьянских жилищ (Ка-
рабахский карадам), с. 97—108; он же, Очерки этно-
графии..., с. 204 -205; он же, 1,I^•Аш^^.г '1ъшРи,еш1р 

с. 33; Кобычев В. П. Жилище народов Вос-
точного Закавказья в XIX в., СЭ, 1957, № 3, с. 64— 
66, рис. 9. Стуненчато-вшшеобразная конструкция пе-
рекрытий, в большей или меньшей степени напоми-
нающий глхатун, известна также во многих странах 
Азии, территориально заходит далеко на Восток. См.: 
Ильина М. И. Древнейшие типы жилищ Закавказья. 
— Сообщении Института истории и теории архитек-
туры, М., 1916, вып. 5, с. 22—29. См. также: Воро-
нина В. Л. Жилище Ванча н Язгулема. — В кн.: Ар-
хитектура республик Средней Азии, М., 1951, с. 277— 
281; Мамадназаров М. X. Традиционное жилище За-
падного Памира. —Архитектурное наследство, 1978, 
М> 26, с. 146. 149—150, 152; Типы сельского жилища 
народов Юго-Западной..., с. 132—134. 

8 Глхатуном мы именуем такой жилой комплекс, 
который п своем составе имеет хотя бы одно поме-
щение со ступенчаго-венцеобразным перекрытием. Ср.:. 
Сумбадзе Л. 3. Указ. соч., с. 7. 

'•> Здесь и далее названия отдельных элементов жн-
лнща, его интерьера приводятся в очередности, со-
ответствующей их степени распространения. Опреде-
ленная часть этих терминов иноязычна (персидский, 
арабский, тюркский и т. д.), что, однако, не евнде-
•тс.1ьст[1\ч I о заимствовании изучаемых предметов 
у.тчршмьной культуры. Так, термины, заимствован-
ное п! персидского (с некоторой оговоркой и с араб-
ского) п основном имеют срашштелык) древние ис-
токи и часть их пошла п лексикон армянского языка. 
Значки-. 1Ы1ЫЙ же процент упомянуп:.\ выше займет-
Г'м-.апнй употребляйся лишь у разговорной речи на-
селения от дельных нсторнко-этнографнчсскнх облает:», 
гиг 1.1 к.г, п тнтсратурно.ч из чье нродо.икалн функ-
ционировать их исконно армянские эквиваленты. При-
вел* названия элементов шнерьера армянского на-
родного жилища именно так, как они оыювалн на 

В основном жилом помещении данного 
типа на определенном расстоянии от углов 
стен на каменных ба. ах устанавливали де-
ревянные колонны, часто увенчанные капи-
телями. На колоннах параллельно стенам 
прокладывали толстые бревна, поперек ко, 
торых ближе к центру клались два более 
коротких бревна, обра -.ующис с ними квад-
рат. На этот квадрат ложился следующий 
квадрат меньших размеров нз более тонких 
и коротких бревен. Таким образом, поярусно 
все более уменьшающиеся квадраты бре-
вен образовывали ступенчато возвышаю-
щийся купол (табл. П. 1, 4) , закапчиваю-
щийся квадратом светодымового отверстия— 
ерднк (ЬрчМУ0. Создание такого ступеича-
то-венцсобразного купола диктовалось необ-
ходимостью как выведения дыма от очага, 
так п проникновения света в дом. Чем вы-
ше был купол, тем лучше отверстие вытяги-
вало дым и тем больше воздуха было в 
помещении11. 

В главном жилом помещении иногда ус-
танавливались и пристенные колонны, на ко-
торых лежали горизонтальные бревна. Соз-
данный таким образом каркас [шппр,Ц1 . 
арорми) также поддерживал тяжелую кры-
шу, что было особенно важно в стране, рас 
положенной в зоне частых землетрясений. 

селе, мы не только исходили из побуждений пред-
ставить реальную картину вещей, но и надеялись об-
ратить внимание специалнстоп-изыковсдов на эту 
проблему. Относительно заимствований из турецко-
го заметим, что кочевые пришельцы, обосновавшие-
ся н Малой Азии с XIII в., не пользовались постоян-
ными жилищами и характерной для них мсбслыо и 
утнарыо. Восприняв в течение веков элементы мате-
риальной культуры исконных обитателей этих регио-
нов, они просто' переводили или тюркизнровалп их 
названия. В дальнейшем многоисковос господство 
иноземных захватчиков И нровочнмаи ИМИ В обшир-
ных масштабах ассимиляторская политика, и том чис-
ле и по отношению к национальным языкам, привели 
к появлению и лексиконе крестьянского населения оп-
ределенного пласта инородных заимствований. Под 
робнес см.. напр.: ШСии^шС Др., /*•„, рркрЬЬ/, 

У"1 Г['[' |/|>и> и .ррЬрЬЫ, >/, »/„«/»]Ш) р„,п1,рр 

" / ' п^п^руш^иЛ / ^ 7 ' / / ' ' ' ЪшЛ, р 
, '/.рил/•""//> и Ь пр- I, "I /"/' у /' Ч! р/ирршпЬкрпяЪ, 

1шМ»А, Ип,.//,/.,» '{шуш^ш^шш, 19(>г, з, Ч > ' / ; 

ОН Ж С , Ч ' » / " / / ' / ' / / ' « У Ш Ю ^ Г П / / / » ^ , 1)р1, 1914, Ч. 

с. 218 .'3.1: К у р ы л с в В. П. Хозяйство н материаль-
н а культура т у р е ц к о ю крестьянства (Нонешнее в|>е 
мя), с. 130 —131; Дп'|1пл1!1!|ици11; 1, Г,, {.«,^4'й/. />риЛш-
/;<"'!< ./. , ./. . ш , , л 1 / / / л 1 V I . А г / . ,Г,„и/,Ь, Ч Л ' ч , 19К1, . У 2, I. ̂  

/зн, на, не. 
См: Лисициан С. Д. Очерки этнографии.., с. 

201; Народы Кавказа, т. 1', с. 1!>5. 
11 Ср.: Воронина I?. Л . У м : • оч . .• :•«() 281; 

Чикованн Т. А. Указ. -.оч., с. Ы> ()7. 



к а к известно, в результате сильных подзем-
ных толчков легче разрушаются строения, 
крыша которых опирается непосредственно 
на стены (так как одновременно с сотрясе-
нием каменных стен деформацию испытыва-
ет и перекрытие). Ж и л и щ е же со ступенча-
То-венцеобразным перекрытием (у которого 
крыша опирается на колонны) хорошо вы-
держивает и высокобалльные землетрясения 
(ра валнваются только стены, крыша же 
остается неповрежденной) | 2 . 

Рассматриваемое помещение, будучи 
главным в жилом комплексе первого типа, 
одновременно служило столовой, спальней, 
кухней и отчасти кладовой. В центре глха-
туиа находился открытый очаг (о^ш/и— 
оджах) для отопления и приготовления пи-
щи. В районах распространения данного ти-
па жилища рпЬ/41 ( тонир—очаг , врытый в 
:.емлю) для выпечки хлеба строили вне ло-
ма, в специальном помещении (рпЬрштпСи— 
тонратун, хацатун)1 3 . И .редка его сооружа-
ли в доме или в срахе, но при этом он слу-
жил не столько для выпечки хлеба, сколько 
для отопления жилья. 

Довольно просторные сени глхатуиа рас-
полагались между выступами боковых стен 
и были открыты спереди, где несколько ко-
лонн отделяли его от двора и поддержива-
ли спереди крышу, составляющую продол-
жение крыши глхатуиа (табл. I) . В ерах 
выходила единственная дверь глхатуна. 

В теплое время года семья много време-
ни проводила в срахе. В одном его конце 
(часто около входа в дом) сооружали при-
стенный очаг-камин (рпфшр^г—бухари, од-
ж а х ) . Со временем этот камин стали еббр/-
жить также в самом доме. В срахе стави-
лась н широкая простая тахта, различные 
сельскохозяйственные орудия, иногда—ков-
роткацкий станок, ларь-амбар . В Зангезу-
ре часть сраха предназначалась для молод-
няка14 . 

12 См.: Чиковани Т. А. Указ. соч., с. 67; Лисициан 
С. Д. Очерки этнографии..., с. 206; Сумбадзе Л. 3. 
Указ. соч., с. 28. 

13 См.: Ерицов А. Д. Экономический быт госу-
дарственных крестьян Казахского уезда Елисаветполь-
скои губернии. — МИЭБГКЗК, 1886, т. 2, вып. 3, с. 
218; ^ици^тВ Ь., Щ, », у гов 
Лисициан С. Д. К изучению армянских крестьянских 
жилищ (Карабахский карадам), с. 103—104; он ж е , 
ЯшЬ^к^пср} с. 104; Тер-Саркисянц А. Е. 
Новое и традиционное в современном быту армян На-
горного Карабаха.—ПИИЭ, 1975, с. 101. 

4 См.: Ерицов А. Д. Указ. соч., с. 218; Григоров 
Н. Село Татсв, Зангсзурского уезда, Елисаветполь-
скои губернии. — С.МОМПК, 1892, вып. 13, отд. 1. с. 
75 ; А а ч и ч ч ш и Д., ЪЬерЫиЪц Ъш/в'шЛр, РЦ(/>и, 1911, 

ее; ЦинЬиЛ^шС Ъ.> Указ. соч., с. 204; Лисициан 

Дверь марана—маленькой *:стырё>:\ТоЛЬ-
ной комнаты—обычно вела в глхатун (табл. 
I, 2) . В кладовой хранили соленья, фрукты, 
молочные, иногда ерновые продукты." По-
рой она служила спальней для новобрачных, 
сюда уходили при приеме гостей молодые 
невестки (табл. I, 1). Случалось, что и кла-
довые имели хорошо сложенные стены и пе-
рекрытие с ерднком; в этом случае они слу-
жили гостиной комнатой15. 

Хлев строили или отдельно во дворе, или 
же его дверь открывалась в ерах (табл. I, 1). 
В районах распространения первого типа 
глхатуна в редких случаях в одном конце 
хлева сооружали жилую комнату (чп^^| оПш— 
гоми ода)1 6 . 

Второй тип жилого комплекса глхатун до-
минировал на территории плоскогорных, 
скудных, иногда почти совершенно лишен-
ных леса псторико-этнографических обла-
стях Армении (Высокая Армения, Турубера1ь 
Цопк, Ахдзнпк, Джавахк , Ширак, Арага-
цотн, Гехаркунпк), с суровым, резко конти-
нентальным, с выраженными колебаниями 
температуры климатом. Важнейшая отличи-
тельная черта этого комплекса—объединение 
под одной кровлей жилых и почти всех хо-
зяйственных частей17. 

Второй тип комплекса глхатун (табл. 
IV) состоял из следующих основных отделе-
ний: крытые сенн бак , ш в а к ) , 
главное хозяйств"Ино—жилое помещение 
(«>»<& — тун, тшЪ ,пт\г—тан тун) , кладовая 

кох, 4(4-1— килар), х л е в {ч**— гом, 
Т11Л11,. комната, при хлеве (гоми 

оца), иногда—гостиная комната городского 
типа. 

У стен основного помещения обязательно 
устанавливали каркас (арорми)—колонны, 
верхушки которых были связаны бревнами, 
лежавшими нередко на капителях. Первый 
ярус вёнцеобразного перекрытия образовал-
ся короткими бревнами, обрезавшими углы 
С. Д. К изучению армянских крестьянских жилищ 
(Карабахский карадам), с. 104 —105; он же . Очерки 
э т н о г р а ф и и . . . , с . 2 0 5 ; о н ж е , ЯшЬ9кча, р/, Ьш^рц, с . 103; 

0 \ II., [япкд/ЛкрЬ Ъпр ^кЬдш^ц, ЬркшЬ, 
1958, ц и г , 

15 См.: 1ри>|)шГ, Ь>., Указ. соч., с. 63; Цици^шИ ь., 
Щ, 9, и 208, 

1в См.: Ц"'1>!).|и,1' Чи|., Зи,Ъ^кч"'!'!' ^'Ш^рр, 1,1 100, 
Ш.Ъ—81, III, 16, 35, 64\ ^111—82. 1, 6, 24, III, 10, 42, 

См.: Тер-Маркаров А. Село Геозалдара, Ново-
баязстского уезда, Эриванской губернии. — СМОМПК, 
1893. вып, 17, отд. I. с. 106; Лисициан С. Д. Очерки 
этнографии .., с. 204; он же. Крестьянское жилише 
ВысокЬй Армении, с. 55—57; он же. Из материалов 
по изучению жилищ Армении: Нор-Баязетскии аза-
рашенк..., с. 134—139; Вардумян Д. С. Характеристи-
ка.., с. 3—4. 
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квадрата: получался квадрат, уложенный уг-
тачн вкось на квадрат каркаса по цент-
ральным точкам его бокоз. На нем воз-
водился перерезыванием углов от центров 
сторон тоетнй ярус. Таким образом, наложе-
ние одного на другой все более уменьшаю-
щиеся квадратных ярусов создавало ступен-
чатое. суживающееся кверху перекрытие, за-
канчивающееся ерднком (табл. II. 2. 3) . Есе 
треугольники, образующиеся при таком на-
ложении друг на друга квадратов, заклады-
вались правильно обтесанными бревнами, 
вплотную прилегающими друг к другу. 

Этот вид перекрытия имел несколько раз-
говидностеп. В" самой сложной нз них углы 
перекрываются очень короткими обрезками 
бревен, обра .уя таким образом ярусы с 8, 16, 
32 углами. Помещение с таким перекрытием 
на ывалось как ^ш1шршгьь{! (азарашенк— 
«тысячекладка», точнее, «миогоступенчатка», 
так как перекрытие состоит из многочислен-
ных мелких брусьев диаметорм 22—25 см) , 
так п цшпЬш^яч (карнаудж—«раскрывшая 
крылья птица», подобная наседке)1 В . 

Главное хо .яйственно-жилое помещение19 

глхатуна данного типа во внутренней плани-
ровке" выступало двумя подтипами. В одном 
случае тонир устраивали в специальном от-
делении (табл. IV, 1), в другом—в централь-
ной чссти этого помещения (табл. IV, 2, 3) . 

Отделение с тониром на ывалось тонра-
туп, имело свое светодымовое отверстие и 
обычно сообщалось с жилым помещением 
высокой аркой (табл. II, 5) . Довольно рас-
пространены были и тенратуны без арки. 
Пол этого отделения был несколько припод-
нят (на 2о—40 см) по сравнению с полом 
жилой комнаты и сообщался с ней ступень-
кой (Р'1Г1г11—тмбик), в которую выходило 
поддувало тонира. Поэтому бытовали т а к ж е 
другие названия для тонратуна—^Ьр/гЬ т п Л 
(нерин тун—верхний дом) , ищигр тпЛ (пзти 

" См.: Лисициан С, Д. Крестьянское жилище 
Высокой Армении, с. 58—60; он же. Очерки этногра-
фии..., с. 206—207; НипГт-Ь^иИ К]., Укав, соч., с. 200 — 
—201; «ЦшрчшициВ II. <1... Указ. соч., с. 116 — 118, 
рис, 75. 

''' Помимо приведенных н приводимых наимено-
вании. в р.- -.личных районах Армении это помещение 
называлось также А^штиЛ ( 1хатун — дом дыма, 
.гГшиччЬ (мратун-дом сажи), тан тун (дом дома) 
ъЬри/, шпЛ (иереи тун—внутренний дом), 1*1 
Iджодж тун—бочымой дом), ^трашшяЛ (курсатун— 
дом курси), рпр^шЬ шп 1.1 (торна н тун—лом гонира) 
И Т. И. См.: Дш]П<| Лшл|)|1|, и ряпЬЦ, Ь^/чиА^Ъ, 

1894, Ц 117, 118; Фшфи^шБ >1.рр , указ СОЧ., С. 418, 
<1.шр|]ши1шВ П. 4,., Указ соч , с. 43—16; Рц1п]шБ «I.. Д., 
2,и,^ шцЧи!Чрп, Р/тЛ Ц 74; 1)р||ш1|П1Г^ш(1д 1-., Указ. СОЧ.1 
т. 1, с. 157. Далее в тексте для обозначения главного 
хознисгвснно-жилого помещения мы будем употреб-
лять термин тун 

тун—Маленький дом), рь^ро^ш/и ( т н д р о д ж а х 
— тонир-очаг), р л ш ф (трап—пространство во-
круг тонира) Главное жилое помещение при 
этом называлось т у н (дом) , ъьГ4(,ь шяЛ. д ш -
а/. т п Л (неркин т у и , цацн тун—нижний 
дом), «/"А* ш,,Л (мэц тун—большой дом), 
т ш ( ф ) Ъ ц г Ь и , тшфЬа грш1и (та (п )ннэрес , тап-
нортах—лицевая часть дома, лицевой дом)50 

Тонратун фактически ыполнял функции кух-
ни, пекарни, и нередко столовой. 

Выделение тонира в о с о б о е отделение 
спасало обитателей основной жилой ячейки 
от едкого дыма, а ее стены и перекрытие— 
от загрязнения копотью. 

Тонратун был намного меньше туна (об-
щая площадь составляла 7—17 кв. м) и ред-
ко имел форму четырехугольника—чаще все 
го это был полуовал. Перекрытие тонратуна 
в большинстве случаев было деревянным— 
пирамидальным или типа азарашен, реже— 
оштукатуренным глиняным или известковым 
раствором. В обоих случаях оно было до-
вольно сильно вытянутым вверх, что объяс-
нялось необходимостью улучшить тягу. Поэ-
тому и кровля тонратуна обыкновенно была 
выше кровли туна и снаружи эта часть кре-
стьянского дома имела два конусообразных 
во-вышення, из которых одно, поднимающее-
ся над полуовальным тонратуном, было вы-
ше. Сооруженный перед тонратуном свод нз 
тесаного камня (шириной 200—2^0 см, вы-
сотой 180—200 см) , покоящийся на двух 
массивных каменных столбах, как бы раздел 
лял дом на два отделения. Нередко помимо 
арки проникновению дыма нз тонратуна в 
тун препятствовал повторяющий контуры ар-
кн деревянный щнт (часто с резной кай-
мой)2 1 . 

Тун, будучи главным помещением (пло-
щадь колебалась от 25 до 65 кв. м, доходила 
до 100 кв. м и более) жилого комплекса, од 
повременно служил спальней, столовой, кух-
ней (когда не было тонратуна) , кладовой 
(так как » сравнительно маленькой кладовой 
не. могли помещаться все. домашние припа-
сы) (табл. IV). Из-за недостатка древесины 
в тунах этого типа открытые, очаги не соору-
жались. В тунах с тонратуном для отопления 
дома разводили огонь в большом или мл-

80 См.: Лисициан С. Д. Крестьянское жылищз Вы-
сокой Армении, с. 61; он же. Очерки этнографии..., с. 
207; <1.ш111|шС]шВ II. >1,., Ук«з; соч., с. 44—48; 1|пБп|Щ|-
^ Б 2п^Кш6Б1ицц|С Ч.., а&ряц ЩшрЪн, РЬ]рт,.р, 
1»72, У 40, яв, 384; 1ш1|Я|!]шВ Ч»,И.. Укаа. соч., с. 
115-116; >К>,—81, I, 65, 107, 131; »ВЬ-82, Ш, 104, 
115, 134; V, 20, 51, 107. 

и См.: ^оБп^),»!; Дп<|'КшБВки]щ1| М.., Указ. соч., с. 
126; Ч-иЪ-83, Ц, 38. 
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Лбньком тонйре тонратуна, на нем же при 
надобности устраивался ртри/, (курен)22 . 
Иногда и в неркин туне располагался тонир, 
но неглубокий, ибо он не служил для вы-
печки хлеба—здесь варили обед и согрева-
лись во время холодов23. В жилищах же. 
не имеющих тонратуна, тонир устраивали в 
центральной части туна. В хозяйствах бед-
няков, не имеющих возможности соорудить 
гоми ода, семья зимою спала в туне, на тах-
тах-кроватях или на разостланных на полу 
циновках, коврах и кошмах. В теплое время 
года члены семьи спали либо в туне, л.160 в 
просторных сенях. Старшие члены семьи 
спали у тоннра или в наиболее отдаленной 
от входа верхней части туна. В отсутствие 
гоми ода или гостиной постели для гостей 
стелили в этих частях дома, но ни в коем 
случае не в тонратуне2*. 

Мужская половина семьи обычно обеда-
ла в гоми ода, а при его отсутствии—в ту-
не, сенях, реже—в тонратуне. Женщины и 
дети, обедавшие после них, усаживались в 
туне или в тонратуне, но не в гоми ода или 
сенях25. Большая часть утвари хранилась в 
туне, во внутрнстенных шкафах, на деревян-
ных полках. Здесь стояли вместительные ла-
ри-амбары, мешки с зерном и зерновыми 
продуктами, здесь часто сооружались зерно-
вые ямы, сбивали масло в маслобойках и т. 
д. В туне женщины работали на прялке, тка-
ли ковры и карнеты ЦшрщЬм—безворсовый 
ковер), здесь мужчины изготовляли простые, 
но необходимые предметы быта26. 

Таким образом, туи был комбинирован-
ным—как жилым, так и хозяйственным п<э-
мещением. Размеры туна, соотношение жи-
лых и хозяйственных частей зависели преж-
де всего от материальных возможностей его 
обитателей. Так, богачи могли позволить се-
бе сооружение нескольких комнат только 
для жилья, а бедняки, как для семьи, так и 
для гостей, ограничивались одним туном. Со-
стоятельные семьи могли строить специаль-
ные сооружения, предназначенные для хра-
нения, к примеру, зерна Н зерновых продук-
тов, а бедняки свои ларн-амбары ставили 
в туне. 

В исследуемом типе жилищного комплек-
са закрытые сенн или крытый двор в боль-
шинстве случаев были довольно обширны-

я Подробнее о курен см. ниже в настоящей рабо-
те. 

23 См., напр.: Культура 'жизнеобеспечения..., с. 
•165. 

21 СМ.: № - 8 1 , 1, 16, 52, 94; № - 8 3 , II, 23, 34; 
III, 100, 134; V, 26, 54, 75, 

2 5 С м . : 1411-81, I, 18, 65; 111, 24; Т К Ь - 8 2 , III, 
29, 44; V, 16, 38, 94, 

26 С м . : ШЬ—81, I, 29; III, И ; IV-, 32, 68; П-ЧЬ-82, 
III, 33, 58; V, 26, 91, 

ми. Они выполняли Важную роль (обуслов-
ленную местными природно-климатическими 
условиями), предохраняя обитателей дома 
от непосредственного влияния резких коле-
баний температуры. В сенп выходили двери 
из большинства отделений дома. Дверные 
проемы сеней были довольно широкими (до 
200 см), так как через них проходил и до-
машний скот. Земляной пол был хорошо 
утрамбован. Перекрытие сеней было чаще 
всего плоским, иногда с некоторым возвы-
шением в центральной части. В сенях стави-
ли самые различные предметы бытового наз-
начения, хранили хозяйственные орудия и 
т. п., иногда превращали в мастерскую. 

В рассматриваемом типе жилого комп-
лекса кладовые комнаты располагались 
обычно рядом с тонратуном, куда же выхо-
дила нх дверь (табл. IV, 1). В редких слу-
чаях дверь эта открывалась прямо в тун 
(табл. IV, 3). В зажиточных семьях были 
две кладовые—по одной с обеих сторон тон-
ратуна. В кладовых хранили некоторую 
часть домашних припасов—мясо-молочные 
продукты, соленья, фрукты, другие продук-
ты, иногда там ставили лари-амбары и т. д. 
Перекрытие кладовых было двускатным или 
плоским, с маленьким ерднком (малое коли-
чество света было одним нз основных усло-
вий для сохранения сравнительно низкой 
температуры). Кладовая находилась под над-
зором тшЬтрр (тантируи—хозяйка до-
ма), под руководством п при непосредствен-
ном участии которой велось все домашнее 
хозяйство27. 

Домовые молельни, называемые обычно 
ипц1Р (сурб), характерны лишь для значи-
тельных по площади глхатунов (табл. IV, 
2)28 . Молельней пользовались не только чле-
ны семьи, но и односельчане, а также люди, 
часто прибывшие издалека, до которых дош-
ла молва о «чудотворной силе» находящих-
ся гам'святынь (также называемых сурб)24 . 

27 См.: Лисициан С. Д . Крестьянское жилище Вы-
сокой' Армении, с. 61—64; он же. Очерки этнографии..., 
с. 207—208; Карапетян Э. Т. Указ. соч., с. 123-126 . 
Народы Кавказа , т. 2, с. 525; ^шрциПфи!! I). '1 . . ,Укзз. 
соч., с . 50—51; Рц^шО Д., и,чч .шчр*|-р^п^.ь... , 4Л 
78, ШЬ-81, 1, 2 3 , 6 4 ; ШЪ-вг, | Ц , 3 6 , 55 ; V , 12, 
38, 73. 

Халпахчьян О. X. Указ. соч.. с. 62—63. 
29 Святыня чаще вссго представляла собою завер-

нутую в кусок материн Евангелие ИЛИ Нарек (сочи-
нение начала XI в. армянского мыслителя Григора 
Нэрекаин «Книга скорбных песнопений», имевшее ши-
рокое распространение в народе и служившее молит-
венником), которую клали в ниши или на специаль-
ные п о д с т а в к и . См.: "МЛ-81, I, 137; ШЪ-82, I I I , 92, 
111; V, 79. См. также: О'ш^ишщщЦя Цт. , Указ . соч., т. 
3, С. 443 ; ия^Ьшш^шЪ ЬшЬршурши/ршЬ, ЬрЬ. 

,[шЪ, 1982, Ч. 8, у 203, 
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Святыни и молельни обычно назывались 
именем семьи, где они хранились: так, на-
пример. Ул^л/Д 1{шра[1р ш^ЬшшршЬ (Согои 
кармир аветаран—красное Евангелие Согоя-
1:ов). Оч'шЬ ш^Ьи-.Ь^ шЬ.-г (Охан аветни тех— 
место хранения Евангелия, принадлежащее 
Овакесу)30. Степы молельни занавешивались 
многочисленным!! вышивс:а:;н 
шушпа), принесенными в дар святыне. Перед 
нею ажнгали свечи, молились, совершали 
жертвоприношения. Домовые молельни виеш 
не ' были во многом похожи на тонратуны, 
их пристраивали к углу или к середине ча-
сти т\-;;а, противоположной входу, и, таким 
о.'.ра ом, молельни часто были обращены на 
восток или юго-восток. Их площадь была 
небольшой—от 10 до 16 кв. м. Перекрытие 
было как плоским, так и типа а:арашен с 
маленьким ердиком31. 

Во второй половине XIX—начале XX в. 
одним ;п составных компонентов жилого 
комплекса зажиточных и средних слоев на-
селения была сооружаемая в хлеву32 парад-
ная комната—гоми ода, которая в основном 
служила местом отдыха и сна для мужчин, 
ухаживающих за домашним скотом (табл. 
III, IV). Гоми ода в ее совершенном виде 
возникла не сразу. Ей предшествовали: а) 
широкие каменно-земляные возвышения вы-
сотой около 50 см, сооруженные в центре 
или в каком-нибудь свободном углу хлева; 
б) отделенный плетеной изгородью угол 
между хлевом и овчарней, где стояла прос-
тая тахта; в) арзелы-кроватп (подробнее 
см. ниже), изготовленные между столба-
ми хлева-". Такие сооружения встречались 
и в исследуемый период, но главным обра-
зом у несостоятельных слоев населения. Бо-. 
лес добротные гоми ода отделялись от по-
мещения для скота толстой каменной сте-
ной-перегородкой высотой 1,2—1,5 м34. На 
ней в один ряд устанавливались несколько 
столбов, поддерживающих толстое бревно, 
перекинутое параллельно поперечным сте-
нам, от одной продольной стены к другой. 
Иногда (особенно в Шираке) хлев отделял-
ся от гоми ода сооруженным на стене-перс-
городке каменным, художественно оформ-

См.: ШЪ- Ы, I, 2 6 - 3 7 , 136-137. 
111 Там же. См. также: Халпахчьяи О. X. Указ. 

соч., с. ПЗ, 
м О хлеве подробнее см., напр.: Лисициан С. Д. 

Очерки этнографии .. с. 209—213; Народы Кавказа, 
т. 2, с. 498—499. 

См. Н ^ ш Б Ч- иццшщрыРгЛ..., ТО/ 
34 Гоми одз не отделялась от хлева глухой стеной, 

чтооы. во:первых, не выходя из помещения, можно 
было бы наблюдать за домашним скотом и, во-вто-
рых. чтойы тепло, исходящее от животных, проннка-
ю нз хлева в "до Последнее обстоятельство факти-
чески я в 1 ялось основой функционировании гоми одз. 

ленным сводом. Четырехугольник ода ра -
делялся на две неравные части не менее чем 
двумя столбами, подпиравшими бревно, иду-
щее от упомянутого зыше бревна-перегород-
ки к короткой боковой поперечной стене: 
узкая внешняя часть у самого входа служи-
ла передней-проходом в хлев и в сени, а в 
широкой внутристениой части помещалась 
сама ода. Два широких, иногда двухъярус-
ных, каменно-земляных возвышения или де-
ревянные тахты-кровати тянулись вдоль бо-
ковых стен гоми ода. оставляя узкий (не 
более метра) проход между ними ( Ь ш — 
нав, —нэф, 01̂ /г шршЬр—одн аранк) , ве-
дущий к пристенному очагу-камину. Пол 
этого прохода делали несколько выше (на 
30—50 см) пола передней и хлева35. Гоми 
ода перекрывалась с помощью системы ба-
лок, поставленных в продольном направле-
нии, с постепенным их смещением внутрь36. 
«Ступени» потолка у богатых были тщатель-
но обструганы и отполированы. Свет падал 
нз окна (ерднк). проделанного под потол-
ком в основной продольной стене напротив 
камина. Так как ерднкн гоми ода обычно 
смотрели на юг. днем в этом помещении 
всегда было светло. 

Гоми ода сооружались во многих райо-
нах Армении, но совершенства они ДОСТИГ-
ЛИ в ВЫСОКОЙ Армении, в Джавахке, Шира-
ке. Как размеры, так и вся внутренняя от-
делка гоми ода зависела от достатки м и я -
ез дома. У богатых гоми ода были крупных 
размеров (площадью 20—25 кв. м), с дере-
вянными тахтами-кроватями, в два, иногда 
в три яруса с каждой стороны камнка, с 
тщательно оформленным интерьером. У бед-
няков гоми ода (если таковая имелась) бы-
ла меньших размеров, с двумя каменно-зем-
лянымн возвышениями, выполнявшими роль 
тахтов. Структура же постройки оставалась 
одинаковой и у богатых, и у бедняков. 

Гомн ода, как место времяпровождения, 
предназначалась главным образом для муж-
ской половины семьи и в особенности для 
приема гостей. В холодных районах гомн 
ода иногда служила также спальней для ча-
сти членов семьи. В этом случае в некото-
рых больших семьях строили также и^Д 
о<рш (мшаки ода—комната для батраков), 

оуш ( т р и ода—комната для гостей). 
Знмон гоми ода служила местом сборнщ 

35 См.: Зелинский С. П. Указ. соч., с. 52—53; 
Лисициан С. Д. Очерки этнографии..., с. 21 П. 

и См.: Лисициан С. Д. Крестьянское жилище Вы 
сокой Армении, с. 66—67; Сумбадзс Л. 3. Указ. соч., 
с. 19—21. Эта система перекрытия собственно та же 
самая, что и при язарашейкс, с той лишь разницей, 
что гут смещение происходит только с двух сторон, 
т о п а как в а:;арзшенкс. балки смешаются, со всех 
сторон. См.: Мвте'восян С. Г. Указ. соч., с. 16. 
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мужчин не только семьи, Но й квартала, 
иногда всей сельской общины. Здесь прохо-
дили выступления гусанов и сказочников, 
здесь же (с использованием хлева) проводи-
лись свадебные торжества37 . 

В конце XIX—начале XX в. в зажиточ-
ных хозяйствах сельских районов Армении 
начали возводить комнаты городского типа 
(табл. II, 6; IV, I, 2) , предназначенные для 
приема гостей, особенно в весенне-летний 
период. У армян гостиная комната н.вестна 
как 'Ту// 1/>ш«лАЬуш4 (юрасеняк). Наряду с этим 
термином, в некоторых местностях они на-
зывались также шАшп.Ъштп& ( а м а р н а т у н — 
летний дом), «А&у»^, 07Ш, о/Зш/и (сеняк, 
о д а , отах—комната), г^и^ огуш ( д р с и о д а — 
внешняя ода) , цпЪш^-орш/и ( к о н а х - о т а х — 
гостиная комната)3 8 . При отсутствии гостей 
В1 юрасеняке жил глава семьи, иногда этой 
комнатой пользовались и другие члены се-
мьи. Двери гостиной комнаты открывались 
в сени или под навес, сооруженный перед 
сенями. Юрасеняк освещался двумя-тремя 
окнами со стороны фасада здания. Окна бы-
ли натянуты промасленной бумагой, так как 
не все имели возможность вставлять стекла 
в оконные рамы. Перекрытие юрасеняка 
обычно было плоским. Убранству гостиной 
комнаты уделялось большое внимание. Счи-
талось особенно престижным, когда пол гос-
тиной, обычно приподнятый над землей на 
5СК-80 см, был дощатым. Его иногда покры-
вали коврами, карпетамн. Стены были тща-
тельно побелены. Площадь юрасеняка обыч-
но варьировала от 18 до 25 кв. м, но иногда 
достигала 40 кв. м. Д л я отопления пользова-
лись камином, чугунными печками с дымо-

" См.: Е р и ц о в А . Д . Указ. соч., с. 219; 4т|иЬф]шСд 
Ч\, Указ. соч., с. 50—51; Т е р - М а р к а р о в А. Указ. соч., 
с . 108; Г р и к о р о в К., Селение Карзах, Ахалкалакского 
уезда, Тифлисской губернии, СМОМПК, 1893, вып. 17. 
отд. I, с. 93; Л и с и ц и а н С. Д. Крестьянское жилище 
Высокой Армении, с . 66: СшК|)С]ш6 II". II, ^ « . г ш ц ш ^ -
Ьпр||п^.|3^п *Л» УпфЬ и,шфшЪ ^ ш и тш'и п^ш^, ЪркшЪ/, 1061 
Ц 111, 177; РЧп]шС 4.. Д., ^ш^ ш^ш^рт-Р/пшЛ..у 81, 
Варданян Л. М. Традиции мужских возрастных групп 
у армян в конце XIX—начале XX вв. (историко-этно-
графическое исследование), {К/>, 1981, вып. 12-, с. 101 
— 102, 134—137; Культура жизнеобеспечения... , с. 165, 

38 См.: Е р и ц о в А. Д . У к а з . соч , с. 219; З е л и н -
ский С. П. Указ . соч., с. 36, 52; Г р и к о р о в К. Указ . , 
с о ч . , с . 9 4 ; 1 > ш 1 ш ) ш1! I)., Я-^шр^, Щ, I , яга; 
Л и с и ц и а н С. Д . Крестьянское жилище Высокой 
Армении, с. 67; он ж е . Очерки этнографии.. . , с. 211; 
Чпа^шС 1., дЬдкр, Ьр(/Ьр[> ёпуп^шАпя. ^ПР Ьшш л 
Ьркш%, ювз, Ч. з, Ы 581, зав; Ирм^шС Ь. указ. соч., 
С. 61; 11.<|ши])шС П. Ьр^Ьр, ЪрЬшЬ, 1068, ЗД 07; 4пс-цп1-р-
1шС Д. 1Гпп.шцй[шД ш^/ишрЧ, 42 38, 4Я; Р]]п]шС 4,. I . , 

83; ЧИХ- 80, III, 34, 70, 81; ШЬ-
81; I I , 18; I I I , 21, 32; ШЪ-83, I , ЗВ, 43; | Ц , 34, 38. 

?» См,. IV, 11, 17; 7, 16, 33, 74, 

ходом, так что дым не заполнял внутреннее 
пространство юрасеняка. В тех областях 
(например, в Джавахке) , где топливо было 
дорогим, юрасенякамн :.нмой не поль ова-
лись, гостей же принимали в гоми ода39. В 
гостиной комнате сооружали внутрнстенные 
шкафы, чаще всего с дверцами, почти всег-
да там стояли тахты-кровати. Этими ново-
введениями юрасеняк резко выделялся из 
всего жилого комплекса. 

Рассмотренные типы глхатуна были ха-
рактерны главным образом для предгорных 
и частично равнинных районов Армении. В 
последних (в частности, в Араратской доли-
не), начиная с конца XIX—начала XX в., 
начали широко распространяться дома с 
плоской кровлей и несущими стенами. В 
сельском хозяйстве Араратской долины гос-
подствующее положение занимали садовод-
ство и виноградарство. Поэтому и в этом-
жилом комплексе важную роль играли хра-
нилища продуктов садоводства—маран, ишп-
ЬшштЬ (сарнатун), (зерзамби) и 
<ЫшЬ, 2Ьрш[ишЬш (хндзан, ширахана—вино-
давпльня). В жилищный комплекс входили 
также жилая комната, крытый проезд в ог-
ражденный двор (цш^шЬ—далан), открытые 
сени (ерах, ^шр^ш/и—чардах), пекарня (ха-
цатун), хлев (гом). Часто все эти помеще-
ния стояли раздельно друг от друга, но обя-
зательно внутри общей изгороди. 

Давильня и кладовая, составляющие 
жизненно важные части жилищного комп-
лекса, иногда сооружались отдельно. Здесь 
находились приспособления для виноделия— 
большие корзины, в которых доставлялся в 
давильню виноград; длинный, обма анный 
крепким известковым раствором резервуар 
(шлш^шш—арагаст) с несколько наклон-
ным дном, по которому сусло стекало в сто-
рону отверстия, выводящего в каменный чан 
в земле; карасы (Цшрши—большой глиняный 
сосуд), в которых бродило вино, а также 
различные продукты, фрукты и т. п. Иногда 
эти хозяйственные помещения располага-
лись напротив жилой комнаты, и их двери 
открывались в галерею, но чаще всего они 
были полуподземнымн, сооружались под 
жилыми комнатами40. 

Ж и л а я комната была небольшая (пло-
щадью 20—30 кв. м) и служила как спаль-
ней, так и столовой. Она освещалась боль-
шими окнами, выходившими во двор, и хо-
рошо проветривалась, что было особенно 
важно в жаркое сухое лето. В остальном 

40 С м : З е л и н с к и й С . П . У к а з . соч., 137; Ири^шС 
II,., Vш^ёшиш, , 1006, Ц 70; |шир|1ш|и^1иГ| 4- А , 

ци, шртшцрш^иЛ 1/шп.а, рЬЬрр, ЬрЬшЪ, 
1061, 7 — 3»; Чяп-]ш(; Ч , Чпи и ^шр^ркр, Ц 183,183, 
е°8; Р(|П]шС I . шцчшчрп '-Р1п«-V.., У Иг1"!]"1'' 
*1». Указ. соч., с. 62—63, 
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ока во многом была похожа на вышеупомя-
нутые юргсеняки. 

Галерея-далан, ведущая с улицы во даср, 
представляла собой широкий коридор со 
сводчатым или плоским перекрытием, со сто-
роны УЛИЦЫ имела широкие ворота, а со дзо-
р-и была целиком открыта. Она служила сво-
его рода сенями при входе в усадьбу. Здесь 
хранились садовые орудия, приспособления 
для хранения кувшинов, каменный бак с во-
дой, каменная ступка, жернов, разные кара-
сы, бочки и т. д. Здесь же выполнялись и не-
которые домашние работы. 

Гом и гоми ода не имели здесь такого 
гначения, как в предгорных и горных райо-
нах. Гом, расчитанный на небольшое число 
животных, был маленьким и возводился в 
стороне от жилых комнат. Это объясняется 
прежде всего -экономическим фактором—в 
садоводческих районах скотоводство имело 
второстепенное значение41. 

Своеобразный тип жилища с плоской 
кровлей бытовал в юго-восточной части Сю-
никской нсторико-этнографической области, 
на территории современного Мегрннского 
района42. Расположенные на склонах гор ря-
ды домов издалека напоминали неправиль-
но вытянутые террасы, причем плоские кры-
ши нижележащих служили дворами для вы-
шележащих. 

Мегринское традиционное жилище в про-
стейшем своем виде представляло прямоуголь-
ник каменных стен с навесом впереди и со-
стояло из следующих частей: шпЬ 
(несманц ТОН—внутренний дом) , щти,1ш'Ьд 
шпЬ (дюсманц тон—буквально «внешний 
дом»), эйван (открытые сени), тавлэ (хлев), 
/чшшЬпд (хтаноц—сенник), Ашршц. (мараг— 
саманник). Три последние постройки соору-
жались несколько в стороне от жилья. 

Несманц и дюсманц образовались путем 
разделения большого прямоугольного поме-
щения средней стеной на две комнаты раз-
ной величины. Настоящей жилой комнатой 
являлась первая, большая, расположенная 
(как и следует из названия) во внутренней 
части дома. Дюсманц же служил по преиму-
ществу кладовой для различных припасов 
Здесь же хранились мелкие сельскохозяйст-
венные и другие орудия. В конструкции до-

41 См: Лисициан С. Д. Очерки этнографии..., с. 
209. >1.шр1}шС]шБ II. Указ. соч., с. 76 -84; ^ш1|Пр]шС 
I;. V , Указ соч., с. 68—75; Халпахчьпн О. X. Указ 
соч., с. 7<1—76; Мкрт /мян Ю. И. Указ. соч., с. 168— 
— 171. 

42 Этот тин жилища п этнографической литера-
туре известен как «ипдо-переднеазиатский тип»1 и 

широко распространен в Юго-Западном Азии и на 
севере Южной Азии. См.: Типы традиционного сель-
ского жилища народов Юго-Западной..., с. 54—55, 
99—101, 245-247, 

ма этого типа несущими являлись стены, на ко-
торые клались балки, поверх которых в попе-
речном направлении укладывались плотны 
ми рядами тонкие прямые жерди. Затем пе-
рекрытие настилалось камышом, соломой н 
засыпалось толстым слоем (в 50 см и более) 
непроницаемой глины. Оставленные в потол-
ке обеих комнат ердики недостаточно осве-
щали н плохо вытягивали застоявшийся п 
помещении воздух. Д л я устранения этих не-
удобств в одной нз боковых стен (обычно с 
солнечной стороны), под самым потолком, 
открывали одно-два маленьких окошечка 
( { и Ы т т — л с е м у т , — Т р н ч а к ) . 

Открытые сени представляли собой поме-
щение, заключенное между выступами бо-
ковых стен н открытое спереди," где ряды 
столбов поддерживали навес, составлявший 
продолжение крыши дома. Здесь в теплое 
время года семья проводила почти весь день, 
здесь находились тонир, каменная ступка43. 

К абберантным формам жилища относят-
ся пещерные жилища, распространенные во 
многих районах Армении—в Зангезуре. Кхи. 
Маназкерте, Балу, Харберде, Муше, Асан-
кэфе, городе Ани, в бассейне р. Чорох н дру-
гих местах44. Д л я жилья приспособляли ес-
тественные пещеры или высекали в скалах 
искусственные помещения. Использование 
пещер для жилья было продиктовано прежде 
всего соображениями безопасности и затем 
уже—экономическими причинами. 

Планировка пещерных жилищ (называе-
мых в Зангезуре —кратак, 
штЬ—керцн тун) была различной, а разме-
ры каждого нз них зависели от характера 
грунта и потребностей семьи. Большей ча-
стью эти жилища состояли из двух-трех по-
мещений: основное—жилое, другие—подсоб-

43 См.: Лисициан С. Д. Из материалов по изу-
чению жилищ Армении. Крестьянское жилище Мег-
рннского района, с. 119—133: Чшн|т|| | |ш(! 1.- 1Г-, Указ. 
соч., с. 74 79; М к р т у м я н Ю. И. Указ. соч., с. 160 — 
-161 . 

44 См.: >Цшр>]и|С]шС II. >1.., Укал, соч , с. 12; -'.инч 
X. Ф. Б. Указ. соч., т. 2, с. 376; Ц ш ^ ш С 11т , 
ЧЬЧЯ. /,/. (шуЬ/у,, у ов - е е - Кнпшидзс Д. А. Пещеры 
Аии (материалы XIV Аиийской археологической-
кампании 1915 года), Ереван, 1972. Жилища н есте-
ственных пещерах сооружались также в других ра-
йонах Закавказья .(пещерный монастырский город 
Вардзия в Грузии, Лачннский и Кельбаджарский 
районы Азербайджана; и Передней Азии (район Кай-
сери в Турции, район Бамиана в Афганистане), в не-
которых других странах мира. См. напр.: Алекпе-
ров А. К. Исследования по археологии и этнографии 
Азербайджана, Баку, 19С0, с. 150—151; Джаиберидзе 
Н. Ш., Цицишвили И. Н. Архитектура Грузин (от 
истоков до наших дней), М., 1976, с. 60; Типы тради-
ционного сельского жилища пародов Юго-Западной,.,, 
с. 94, 136. 
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ныс (хлев, сеновал, кладовые, часто объеди-
нявшиеся небольшой площадкой}. Располо-
жение этих помещений—обычно случайное, 
определявшееся местными условиями. Под-
собные, по возможности, группировались во-
круг жилых; некоторые вырубались в глуби-
не, позади жилого помещения, отчего и бы-
ли темными. Часто перед входом в пещеру 
сооружали одно-двухэтажные каменные при-
стройки, с красиво оформленным фасадом. 
Таким образом, получался цельный хозяй-
ственпо-жилой комплекс. В жилища, распо-
ложенные в скалах на разной высоте, свет 
попадал через окна и двери, имевшие раз-
личные формы и размеры. Отапливались пе-
щерные жилища при помощи расположенно-
го в центре дома открытого очага или ма-
ленького тонира. Внутреннее убранство бы-
ло довольно скромным—ра?личные по форме 
и величине ниши для постельных принад-
лежностей, домашней утвари, продуктов : 
каменно-земляные тахты, застланные цинов-
ками, карпетами и коврами, ларь-амбар для 
хранения зерна и зерновых продуктов, иног-
да и сельскохозяйственные орудия45. 

Мы в общих чертах рассмотрели быто-
вавшие в Армении во второй половине XIX— 
начале XX в. типы народного жилища с их 
структурнными компонентами46. 'Сосущест-
вование различных типов жилищ обусловли-
валось как местными природно-климатиче-
скими условиями, так и преобладающей на-
правленностью хозяйства. В одних районах 
в жилом комплексе после помещений, пред-
назначенных для жилья, наибольшее значе-
ние имели помещения для хранения земле-
дельческих продуктов, в других—помеще-
ния, существование которых обуславлива-
лось развитым скотоводством. В районах же, 
где сельское хозяйство носило главным об-
разом симбиозный характер, помещения, 
связанные с земледелием и скотоводством, 
занимали в жилом комплексе почти равную 
площадь. 

Во второй половине XIX—начале XX в. в 

« См.: «ЦирцшОцнС и. «Ц., Указ . соч., с. 10—20; 
Ц т ^ ш С 11111., Чш/кр/,, Ч од —114: 4||Ш1|П1 -
|и)шС г . Л. Указ. соч., с. 50 - 54; Х а л п а х ч ь я н О. X. 
Указ. соч., с. 49 —56; НшЦтСд №., ЬРкш%, 1955, 
IV 358—Зв4\ СшЯ||С]шС 1Г. II., Указ. соч.. с. 152, 155. 

46 Архитектура армянских народных Ж И Л И Щ яви-
лась, по мнению многих исследователей, тем источни-
ком, откуда храмовое, церковное и гражданское зод-
чество черпало многочисленные конструктивные и 
композиционные приемы. См., напр.: Лисициан С. Д. 
К изучению армянских крестьянских жилищ (Кара-
бахский карадам), с. 97; РприиГш^шО 0\ , 

СшуфшфшЬ йшрмшршщкшт-Р]иА ц ш ш / ш ^ ш ^ , ЬркшЬ, 
1942, Ц в»; Агабабян Р. Я. Композиция купольных 
сооружений Груз,,и и Армении, Ереван, 1950, с. 39, 
41; '(.шр^шС^шС и. 4.., Указ. соч., с. 114—115, 122. 

армянских народных жилищах все еще чув-
ствовалось (хотя з довольно измененном 
виде) наличие мужской и ж.-некой поло-
вин. Заметим, что в основе ра деления внут-
реннего пространства лежал функциональ-
ный признак, а не половой. В прошлом в Ар-
мении (как и во многих других странах ми-
ра) существовало четкое хо_яйственно-быто-
вое разделение труда, что отражалось в 
функциях отдельных помещений жилища. 
Так, в рассматриваемое время все внутрен-
нее домашнее хозяйство семьи находилось в 
ведении женщин (под руководством тантп-
руи) й концентрировалось в тонратуне и ту-
не (или в неркин туне)47. Это помещение, 
будучи самым большим в жилом комплексе, 
одновременно служило спальней, столовой, 
кухней, кладовой. Мужчины же большую 
часть года занимались (под руководством 
главы всей семьи—юшЬчлЬр—тантера)" глав-
ным образом внешней, производственной 
деятельностью (полеводство, скотоводство)^ 
Поздней осенью и зимою, по окончании сель-
скохозяйственных работ, они весь день оста-
вались дома, здесь их главной заботой бы-
ло стойловое содержание скота. Поэтому и 
мужчины большую часть времени проводили 
в гоме, где сооружали специальные уголки 
нлн комнату под жилье (гоми ода) . Таким 
образом, создается впечатление, что тун и 
тонратун были женской, хозяйственной поло-
виной дома, а гоми ода, юрасеняк—мужской. 
Однако, как свидетельствуют полевые мате-
риалы и литературные данные, для второй 
половины XIX—начала XX в. упомянутое по 
ложение является в значительной степени 
относительным. Как в тонратуне, так и в ту-
не нлн неркин туне много времени проводи-
ли и мужчиы—здесь они часто ели, работа-
ли, принимали гостей, отдыхали, спали. Как 
гоми ода, так и юрасеняком также часто 
пользовалась женская половина семьи. 

С рассматриваемым вопросом в опреде-
ленной степени связан вопрос о почетной, 
престижной и непочетной, непрестижной по-
ловине (точнее—местах) в доме. Так, дальняя 
от входа сторона в туне, около открытого 
очага или тонпра, считалась почетной, пре-
стижной как более теплое, а следовательно, 
и более уютное, укромное место. Наиболее 
престижным считалось место у верхней ча-
сти очага или тонира48. Здесь пребывал гла-
ва семейства—во время трапезы, отдьиа, 

47 См., напр.: Дтн1иЬФ)1иВ9 Указ. соч., с. 51; 
З ш С ^ ш С Д. и . Указ. соч., с. 139—140; 1.ш1ш]ш6 П., 
Ряр^ш^ир Чи,^шп, Щ, 9, у 121—123, Ч.шр1]П1.1^шС "К, 
Цшрш11|Ъ|л|ш(1 1;, Указ. соч., с. 37—38: Фшфи^шИ 
4,рр., Указ. сс-ч., с. 418—419. 

48 Почти такой же порядок соблюдался в гоми 
ода, юрасеняке. Старшие, уважаемые члены семьи, 
почетные гости • присаживались на тахты-кровати 



сна, прн принятии гостей. Иногда наиболее 
почетных гостей хозяин усаживал на свое 
место. Молодые члены мужской половины 
семьи усаживались в нижней части от тони-
ра. спиной к входной двери. Прн приеме го-
стей женщины (точнее, невесты) удалялись 
в другое помещение или же в какой-нибудь 
(обычно занавешенный) угол туна49. Однако 
это не привело к четкому, строго разграни-
ченному делению на почетную мужскую и не-
почетную, хозяйственную, женскую половины 
с левой или правой стороны входа или оча-
га, наблюдаемое у разных этнических групп 
и народов. 

2. Т р а д и ц и о н н ы е с п о с о б ы о т о п л е н и я 

Различные способы отопления армянско-
го народного жилища второй половины 
XIX—начала XX в. были тесно связаны с со-
ответствующими типами жплищ. Д л я защи-
ты от неблагоприятного воздействия внешней 
среды, помимо искусственных способов отоп-
ления, существовали чисто конструктивные 
и другие приемы, применяемые прн строи-
тельстве жилища. 

Так, например, в исследуемый перпод 
массовое распространение имели дома, со-
оружавшиеся на косогорах. При этом углуб-
лялись в склон либо три стены почти цели-
ком, либо только задняя стена, а две боко-
вые выступали из земли. Не менее распрос-
транены были жилища, у которых все четы-
ре стены находились в углублении и лиши 
по возвышающемуся над поверхностью зем-
ли широкому усеченному конусу ерднка мож-
но было догадаться о наличии здесь построй-
ки. Полностью углубленные в землю жили-
ща, часто упоминающиеся различными путе-
шественниками XIX в.50, к началу XX столе-
тня встречались уже гораздо реже. Как сви-
детельствуют различные литературные ис-
точники, а также полевые этнографические 
материалы автора, одной из немаловажных 
причин строительства домов с частичным или 
полным углублением в землю (помимо сооб-
ражении, вытекающих ич особенностей ре-

пблизн от камина, с ее правой или левой стороны. 
См.: ШЬ-81, 1, 48, 81; ШЬ-вг, |Ц, 96. 131; IV. 12. 
V, 69. 104, 117. См. также: а1|шицшС П., Указ. соч, 
с. 97. 

« См., напр. <Чпп7]шС Ч., и «а и ^шрч^ркр, Ц ио\ 
ОН ж е , РпЧЬ, Ьр^крЬ Чшшпрт/, ЬркшЬ 
1001, т. 4, с. 12; «Цшртци^шС Ц. 4... Указ. соч., с. 69. 

» См : 4н.1|пПш1; Д., Указ . соч., с. «3 —94, 96, 
422, 311, 366, 826; '1шрПшГцшС II. 4 . . Указ. соч., с. 32. 

51 См.: Пантюхов И. И. Ахалкалакский уезд (Ме-
дико-антропологический очерк). — М С К М О , № 53, 
1892, с. 118; Эриксон Э. В. Об условиях быта и сани-
тарном состоянии Цалкннских поселений. — М С К М О , 

льефа) является стремление сохранить как 
можно больше тепла зимой и прохладу ле-
том51. 

Для этой цели предусматривались также 
заменяющие окна неширокие ерднки, -акры-
вающнеся на ночь н в зимнее время32 . 

Для сохранения тепла в доме и предохра-
нения его от сырости в разных районах Ар-
мении применяли различные кровельные ма-
териалы, общая толщина которых помогала 
изоляции внутреннего пространства от воз-
действия климата. Мы перечислим лишь 
главные компоненты кровли. Снаружи дере-
вянное перекрытие поэтапно застилали: хво-
ростом (дш/и—цаХ, г—ХШур, ш./шД, _ 
ажах) , ветками нвы. дуба, особыми видами 
трав (а'Д/ (ипш—чил х о т ) н изготовленными 
из них циновками, камышом; соломой (пред-
почтительнее—льна); земляным раствором 
толщиной 5—10 см; слоем утрамбованной 
землп толщиной до полуметра и более. По-
верх земли насыпали золу нз тонира илп 
соль; обмазывали земляным или глиняным 
раствором, перемешанным с соломой; укла-
дывали квадратные отрезки лугов (бпЫр--
ч у м б , — ч и м , / ш и ч л — л а с т ) т р а в я н о й с т о -
роной вниз53. 

Превосходную теплоизоляцию создавали 
также стены—большей частью каменные, 
иногда глиняные, толщиной (в зависимости 
от природно-климатических условий и мате-
риальных возможностей хозяев) от 70 до 150 
см, заштукатуренные изнутри, реже—снару-
жи54. 

Упомянутый нами глхатун второго типа 
был распространен, как указывалось, в райо-
нах с резко континентальным климатом, 
большими колебаниями как суточных, так 
и годовых температур. Данное обстоятельст-

ве 61, 1898, с. 221; Лянч X. Ф. Б. Указ. соч., т. 2, с. 
10, 210, 505; Дш1|пр)шС Д.. указ соч., с. 322; Ку-
рылен В. П. Поселения, жилища и хозяйственные 
постройки современной Турции. — Страны и народы 
Востока, 1969, вып. 3, с. 242; ЦшПшишщшП II К 4,. 
Указ. рук . ч. 4 . с. 35—36; — III. 28, 59; ШЬ 
- е е , ш , 44. 

И Подробнее см. ниже См. также: Дш1)п Пи.1; Д 
указ. соч., с. 363; Ковалевский Е. П., Марков 

Е. С. На горах Араратских (Из поездки студенческой 
экспедиции по Закавказью), М., 1889, с. 90. 

" С м . ШЬ-8!, I , 64 ; I I I , 8 , 62; IV. 7, 3 2 . 69 ; ШЬ 
- - е е , 1, 23; И . 30; I I I , 42, 79 ; I V , 5 ; ШЬ-вЗ, I , 12; 
1-111-84, I, 32, 39. См. также: П р и л и т И . , Указ. соч. 
с. 4—5 11шр<)1>и]шС I . , Указ. соч., с.236; ФшфиицшН 4.рр„ 
Ука1. соч., с. 473; Цшр^ЪшдшС Ь., 0ш«и.Ь шц^ш^рш-
1/шЬ Ь/п^ркр, ЬркшЬ, 1063, Ц 48, 

" См.: и„.ЬфшС,шС Ч-. Ь. , Указ. рук. тегр. 201, с. 
69—70; Дп||ш1||||Г]шС НС., Указ. рук. , ч. 1 (тетр. 26-1). 
с. 6 7 . » И Ъ - 8 1 , 1. 64; Ш . 59; I V . 51; ШЪ-82, I I I , 4 4 , 
80, 116, 133; ШЬ-83, I, 12, 76, 98. 
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во, наряду с другими факторами, наложило 
свой отпечаток на внутреннюю планировку 
жилища. Здесь оно представляло собой слож-
ный комплекс, где главное жилое помеще-
ние для лучшей г.ашиты от влияния внеш-
них факторов окружалось крытыми сенями, 
хлевом, различными хозяйственными поме-
щениями. Это давало т а к ж е возможность 
:-имой, не выходя м> помещения, занимать-
ся домашним хозяйством, ухаживать за ско-
том и т. и. 

Чтобы холод и ветер не врывались в дом, 
в Зангезуре и Нагорном Карабахе у входа 
устраивали цл&шщшЪ—дрнапах (на ,ыва-
емый т а к ж е упштшф—дратап, /нчрщ]*-гдрбзи, 
гкрш—дрба)—каменную, деревянную или 
глинобитную перегородку (высотой не более 
человеческого роста) , идущую от края двер-
ного проема мимо правой передней колонны 
до середины комнаты5 5 . 

Успешному противостоянию колебаниям 
температуры помогало т а к ж е (общепринятое 
особенно в родственных кварталах) такое 
расположение жилищ, когда стены домов 
тесно примыкали друг к другу и часто стена 
одного дома одновременно служила стеной 
и для соседнего дома5 6 . 

Условиями окружающей среды было про-
диктовано тесное сочетание жилья для чело-
века и для скота. Так, в исследуемый период 
во многих однокамерных жилищах люди и 
скот проживали вместе, а функционирование 
гоми ода обуславливалось главным образом 
использованием тепла, исходящего от жи-
вотных. 

Таковы в самых общих чертах меры при-
способления народного жилища Армении к 

м См.: Лисициан С. Д. К изучению армянских 
крестьянских жилищ (Карабахский карадам), с. 103; 
он же, ЯшЬчкЧа±р(, Чш/Ьрр, с. 102; Цш^шЪ^шС Ь„ Указ. 
соч , с. 205; •|,шр|)шС]Ц|С II, , Указ. соч., с. 40, 
Чши]т.|и)ш(| X. Хг., Указ. соч., с. 59. 

91 При этом в стенах оставлялись специальны* 
отверстия (областные его названия—«»4Ь»"«—гкнат, 

1 —патнон, ч«»ш*и»4—патцак, ^ р о ш — дхрот , 
чеЫшк — д р и д ж а к , фшЪ^шрш — п а н д ж а р а , 1рше— 
—шбак), достаточно широкие, чтобы передать 
соседу посуду или продукты, оповещать через него 
всему селению о приближающейся опасности или 
просто передавать последние новости, позвать на по-
мощь в случае нападения разбойников идя самим 
спасаться через акнат бегством. См.: Грнгоров Н-, 
У к а 1 . СОЧ., С. 72 ; ^шр | |1 | )шС , Ршпчррр икршишшЧш/ 

уи.^шаш/Ь?^, Ьрт ишцк.г, 1052, Ц 168; Лнснцнан С. Д. 
Очерки этнографии..., с. 203; Ршфф|ь указ. соч. 
с. 373; 'Цшрчпы^шП о.. II., 1пнкд1,%Ьр1 %яр 1,к\-
яшча. Ц 102\ {и1|Ш2)шС Ч\, указ. соч., с. 208; {шрш,-
Р]П1С]шС, И., указ. рук. с. 276; Я,Кпрч]шС Ч>., указ. р у к , 
ч. 3, с. 1; » И Ь - 8 1 , 1, 19; IV, 6; »К1—82. III, 135; V , 
31, 49. 

местным природно-климатическим условиям. 
Перейдем к рассмотрению основных спосо-
бов отопления жилищ. 

Традиционное крестьянское жилище отап-
ливалось различными типами очагов, выпол-
нявшими одновременно хопяйстзенные функ-
ции. Типы очагов были тесно связаны с 
типами жилищ. Так, в жилом комплексе 
глхатун первого типа, распространенном в бо-
гатых лесом районах Армении (Лори, Та-
вуш, Зангезур, Нагорный К а р а б а х ) , основ-
ным отопительным устройством являлся 
оджах (иногда называемый также ^рш^Ьпд— 
кракноц, тЬц—краки тех)—представ-
ляющий собой незначительное, обложенное 
камнями углубление для разведения огня в 
середине жилья5 7 , почти под самым ердиком. 

Оджах топили дровами, огромными брев-
нами. Один конец бревна придвигали к огню 
и по мере его сгорания продвигали вперед 
остальную часть. Зимой в очаге день и ночь 
поддерживался сильный огонь. На оджахе 
готовили пищу, ставя глиняные или медные 
сосуды на металлический таган (^ши^шрш— 
каскара, ОДш/гшЬ-^—кскаранк) или просто 
на два камня. Иногда дым от очага или от 
тонира становился до того густым, что при-
ходилось либо покидать помещение, либо ло-
житься на землю, пока он не выходил че-
рез открытую дверь или ердик58. 

Более совершенным видом очага являлся 
ТОНИр (Рп'Ь1^р\—ТОНДИр, —ТуНДИр, 
ршЬшр^—тантр, рпр-пЬ—торой), имевший ши-
рокое распространение у многих народов 
Кавказа , Передней и Средней Азии59. Тонир 
выполнял несколько функций: он служил 
как для приготовления пищи и выпечки хле-

57 См.: Ерицов А. Д . Указ. соч., с. 218; Мелик-
Шахназаров Е. Селение Арцеваник, Зангезурского 
уезда, Елисаветпольской губернии. — СМОМПК, 1898, 
вып. 25, отд. 2, с. 16; Джейранов Ф. И. Селение Чай-
кенд, Елнсаветпольского уезда, той же губернии. 
— Там же, с. 63; Осипов Г. Селение Даш-Алты Шу-
гпннского уезда, Елисаветпольской губернии. —Там 
же, с. 106; № - * > , Ш , 5, 98; ШЬ-83, I. 12, 48 ,56 . 
81. 

9 1 См. 8Ьр.|Гт|иЬ^шС Ф, указ. соч., с. 55; ^шци-
)шС Ь . , Рпр^ицт./, 1Ц, И. О, Ц 207, 230, 231-
Лисициан С. Д . К изучению армянских жилищ (Ка-
рабахский карадам), с. 103—104; он же , ЦиЛ^к^рЬ 

с. 102; Ь-81, I, 30 ; I I I , 11 , 30, 55; ШЬ-88, 
I, 14, 57. 86. 

59 См.: Народы Передней Азии (Народы мира: 
Этнографические очерки), М., 1957, с. 338; Аристова 
Т. Ф. Курды Закавказья (Историко-этнографическнй 
очерк), М„ 1966, с. 92, 133; Калоев Б. А. Указ. соч., 
с. 155; Курылев В. П. Хозяйство..., с. 99; Агаширино-
ва С. С. Материальная культура лезгин XIX—начала 
XX в., М., 1978, с. 175—177; Этнография питания на-
родов стран зарубежной Азии: Опыт сравнительной 
типологии, М., 1981, с. 16, 18. 
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Сз так и для обогревания жплпща™. Тонир 
как основное средстзо отопления бытовал в 
основном в С К У Д Н Ы Х лесом районах Армении, 
особенно в зоне распространения второго 
(иногда п первого) типа комплекса глхатун. 
По материал- и,-готовления тоннрь: можно 
подразделить на дза основных типа31. Тонн-
эы первого типа были глиняными. По спосо-
бу и'готозлення среди них различаются два 
подтипа. Тониры первого подтипа (табл. V, 
5) имели форм1- цилиндра, диаметр устья ко-
торого достигал 60—80 см. а книзу увеличи-
вайся до 1"0 см. Их изготовляли техникой 
гольиевого нглепа в течение нескольких дней 

просушивали от 20 до 40 дней. Просохший 
тонт:р пеоеносили в помещение и с помощью 
перевок опускали в вырытую з земле яму. 
диамето которой несколько гревышгл гпта-
метр тонира. В таком положении токип об-
жигали (разводя внутри огонь), посл^ чего 
пространство между тониром и ямой запол-
нили землей и прочно замазывали глиной. 
Тониры второго подтипа изготсвляли путем 
обмазывания стенок ямы толстым слоем гли-
няного теста с последующим обжигом. Одна-
ко к этому способу прибегали очень редко, 
так как такие тониры были непрочны и быст-
ро выходили из строя62. 

Тониры второго типа были каменными, 
точнее, стены ямы обкладывались четырьмя-
шестыо каменными плитами, которым запа-
нее придавали слегка вогнутую форму. То-
ниры с каменными стенками встречались 
главным обра-ом в больших семьях, состоя-
тельных хозяйствах, так как для их топки 
расходовалось больше топлива, но р. них мож-
но было за один раз испечь больше хлеба, 
чем в обычных глиняных тонирах. Каменные 
тониры служили намного дольше®. 

В нижней части тонпров, у самого осно-
вания, проделывали небольшое отверстие 
чля тяги (птрш1{- х у р а к , —т:>орц, р^г-

, 0 Сч Лп^иЬфцпВд Ч- . Указ. соч., с. 51: РЬПиЬ, 
у к р . с о ч . , с . 1 5 6 ' 1Гш| | т и и ] ш П 2 . , у к а з . с о ч . . с . 2 1 4 , 
П.риишП II... указ. '•оч., с. 66: ШпнрпПцнП II,., указ. 
соч., с. 17. II: Ршфф|1. укчз. соч., с. 91—48: Ц ч ' Н -
11' 111 |||п , ЦшЪу Ьцт. р[, Ъи^Ьрр, 102, 

61 Сюда не пходят сооружаемые на летовках ма-
ленише тотшры с каменными стенками—акут {•"^•-Р) 
а также появившиеся сравнительно поздно тониры со 
стенками, сложенными из кирпича. Такие тониры слу-
жили исключительно хозяйственным целям. 

83 См : Гаркигян Е.С., указ. соч , с. 40—42; Ч^рш-
||шр]1и(| 1Г., у;:аз со-'., с 113 Зелинский С. П., Ук*з: 
соч . с. 134; РЫшЬ, ук^з. соч., с. 7 2 - 7 3 ; <*1ши]т.|и]шП 

ГГ., гказ. "оч.. г. 5Р; ШЬ—81, 1,29; ШЬ-82, П| , |Г., 
103; ШЬ-83, 1, 1 3 — 1 4 , 4 8 , 7 7 - 7 8 . 8 7 . С м . т а к ж е : 

Е р е м е е з Л- Е. Нл с т мке Азии и Европч: Очерки о 
Турции и турках, М., 1Э»0, с. 90. 

•3 См.: Капалевскнй Е. П., Марков Е. С. Указ. 
с о ч . с . 9 1 ; 1-11.1, -81, I , 2 9 , 1 1 6 , 164 ; I I , 2 0 . 

тргЛш!/—тнтрцак, ш({—ак). диаметром 15 см 
и более (табл. V. 5)Й4. Поддувало {ого об-
ластные на вання—и1( —сн(к)вацк, 
и&фль—СНДу, иулгфздшЬ—СЮНДЮН. /Т/ишЪр— 
мханк, ш^т^ш—акука. шЦп^—акунк)* 5— 
узкая (диаметром 10—20 см) гончарная тру-
ба. подводящая воздух ко дну тонира. про-
ходила под полом от нижней части тонира 
и выходила на поверхность пола чаще всего 
ближе к двери, если же тонир устраивали 
на возвышении—то труба выходила к его 
основанию. Когда огонь в тонире разгорался, 
поддувало закупоривали тряпкой ( ш ^ Щ и ц -
акнкал, ш^шЬ-^и.,,—аканшор, и Ц ^ п ^ д ^ ш ^ — 
сн(к)вацккалич. иЬ^иц—ендкал)6*. Дно то-
нира было земляным, и-редка туда клали 
каменную плиту47. 

"Ра.-меры тонпров бывали разные. Как 
уже упоминалось, очень часто в одном и том 
же помещении можно было увидеть два то-
нира—большой, служащий для выпечки хле-
ба, обогрева помещения и людей, и сравни-
тельно меньших размеров для приготовле-
ния пищи. Высота больших тонпров колеба-
лась от 85 до 140 см, высота маленьких 
ю 120 см, диаметр верхнего отверстия- -40— 
50 см83. Большие тониры сооружались как п 
тонратуне. так и в центральной части туна, 
почти под ерником. Тониры меньших разме-
ров сооружались вблн и больших тонпров. 
а иногда и в широких, открытых или кры-
тых сенях09. Таким образом, в одном жилом 
комплексе могли иметься одновременно 2 4 
тонира. 

Основным топливом для тонпров служил 
кизяк (дшЬ—цан, ш/7ш/|—атар) в виде нрямо-

•4 См.: Т е р - М а р к а р о в А. Ук.тч соч., с. 107: 1)р1-
| | | '.| |1]шП Я*. I I , Чшиш/Г Л1 р * } ш р и ч,%& II/1/1> ^ и: у, л, /-'/, у -

Р>ч.р, / .95» , I;} .112: 1(1ц|||||]1и1| 11т , . Ч ш Ъ ^ Ч " 1 1 ' ! ' * ш 11,РГ, 

104 1|пГт|пд]ш(1 Дш|!ш|1!|11|Ц}ш|| «I,., ук<1.1. СОЧ., Г. 1?6. 
85 См.: чл||и1и||}1и1|(] Ч\, укл . соч., с. 117; 1и1щщп(| 

1| , Яи.^ш),,,- 11.1, 1, Г{ 235 1Г|и|||||||||]|11|| Д., указ. 
соч., с- 223; 1Г(и|]ршр)ш(1() II, укл I соч., с. 204; Ирш-
1>иП II., укпз. соч., с. 66; )1.Гш111]11||| 4р., {шуЬ^ЬЬ 
„ш^иЛ.., 4? В7в- П.гГшшш 1!|< II , у к а з . с о ч . , с . 594 - ' ы К п -

1пц]шГ1-Дп1|КшГ|||Ьи)ш(| >1 , указ. соч.. с. 356; Саркисян 
Е. С., указ. соч., С. 41; ПшНшишр]!!,!! II. Л 'I . , \'КЯЗ. 
р у к . , ч . 3, с . 9 1 , 9 4 : ШЬ-Я\, I , I I , 2 8 ; II . 2 0 . I I I , 3 0 : 

ШЬ- 82, II, 3: III. 11, 83: 1-ИЬ -83 , I, 14- ШЬ 84, 
I, 25. 

Гм. : 1Г|Ч||чти,ч.П указ. гоч , с 221; РЪЫ; , 
указ. соч.. с. 73; ЦдГшттГф II., указ соч , с. 14: ШЬ— 
- 8 1 , 1. 116 . 161- ШЬ-82, I I , 3. 

«• С м . : ШЬ-81, I V , 4 4 , 5 7 . 

См.: Грикороо К. Указ. соч., с. 91; Т е р - ^ а р -
к а р о в А. Указ. соч., с. 107; Ишр^ицшП Д , Указ. соч., 
с. 211; Сарчксян Е. С, Указ. соч. с. 41; Ч-И.Ь- 82, I, 
2 4 ; I I , 3 6 : I I I , -15: V , 2 2 ; ШЬ-83, I , 7 7 . 

« См.: №рш]шс П., Указ. соч., с. 72; ШЬ-82, И, 
63; Ш, 52, 69, 115, 138; ШЬ - 83, I, 13, 48, 77, 87. 
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/ '.-голыш* брусков70 С в богатых лесом райо-
нах—также хворост, дрова ; . И:» кизяка со-
оружали своеобра ные штабеля (шЛррпд— 
а м б р о » , ш,1;:Пд — З М р О Ц ) , В НИЖНвЙ ЧЭСТН КО-

торых оставляли маленькие дверцы, откуда 
брали сыпавшийся изнутри кизяк (табл. V. 
1 , 2 ) . Когда внутри амброна ничего не оста-
валось, разбирали его стены. Это топливо 
хранилось обычно во дворе, на плоских кры-
шах, а иногда и в крытых сенях или под на-
весом, сооруженном перед ними71. Золу от 
кизяка собирали специальным приспособле-
нием, похожим на совок с длинной деревян-
ной ручкой—Лп/ирш^шЬ (мохрахан), р / я ^ ш ! / 
(кюлхан). 

Интересными были крышки тоннров: 
встречались каменные {рпЬр,Шр1.рЫ1 ииц— 
тонраберии сал}, глиняные (табл. V, 3, 4, С), 
деревянные, деревянные с жестяным покры-
тием —рь-^р/итф {тндрхуп). Па представлен-
ных фотографиях хотя п общая форма кры-
шек одинаковая, однако они различаются 
своими размерами, формой ручек, орнамен-
том72. 

Как уже отмечалось, для обогревания 
польовались теплом, сохранившимся в то-
нире после выпечки хлеба; люди садились 
около тонира, грелись, опуская в пего ноги. 
Для удобства нсполь: овалн курен, который 
с локальными вариантами являлся очень 
распространенным видом обогревания на 
обширной территории Кавказа, Передней, 
Средней и Юго-Западной А- ни73. В Арме-

70 С м : Е р и ц о в А. Д . Указ . соч., с. 118; 8ЬР-11,.)Ь_ 
"|>., ВЬ^шцрш^ш'и 1>ш,/шфшЪ/|, 8Ф/•'{"', 1888, ({ 

7—в; >ш1)П1>]ш(: г. указ. С(.ч , с. 149, 474; С ш В ^ и С 
1Г. II., указ. соч., с. 171; Сшфф!., указ. соч с. Э7 
Ь р Ц ш ^ ш С 1'. II., указ. ( 04 . , с. 266; ЦшршдшС, указ 
соч. , с. 2 5 6 - 2 5 8 ; ШЬ-81, 1, И ; IV, 19, 33; ^ « , - 8 2 
II, 30; И), 83, 105; V, ^8. Ср., напр.: М а к а л М„ Н а ш а 
лерепня: записки турецкого учителя, М., 1951, с. 26— 

-30; К у р ы л е в В. П., Хозяйство и материальная куль-
тура с. 100. 

71 См. хЬр-1!.||Ьш|1р]ша V , указ. соч.. с. 47; ^ и Ъ ф -
)шСу *К, указ, с о ч , с. 117; 1/|и|1ршр]шВа 11.. указ . соч. 
с. 288, 305; 11ВшрпС]и|(; I),., у к а з . соч. , с. 15—16 
А р а к с с к к й И. Ф. В Закавказье : О'-.ерки, СПб., 1910: 
С. 38: ЧппдгаС Ч., ЬтАпЬ, Ьр^ЬрЬ ёп^пфш^т. ^пр 
и,«рпф, Ьркш%, 1903, «. 3, Ы. 336, 338; П-КЬ-в', I , 2 в ! 

'Ш.Ь-82, III, 57; V, 53, 93. Так как в большинстве 
случаев дома тесно примыкали друг к другу , то иног-
да жилище зажиточною крестьянина опознавалось но 
высоте возвышающеюся над кровлей амброца См.: 
ЧЬцЬр]ш(! Ц.. I», Ч-Ь^Цш^шЪ Чшри,.Л[ч> { ш у ш а и ш * , 
I/ Чпфи, 1870, Ы 21. .22', 

См.: И[и]П]1МЕ|]111(1 Ц,., Щши,ип^р/т.% Чи,̂  
!>/•».... «• г , И. ™ 7 4 \ ШХ-81, 1, 11, 66; II, 18, 20; IV, 
1 8 , 5 9 ; 1-и.Ь- 82, I I I , 5 7 ; I V , 25 ; V , 6 6 , 1 0 9 . 

73 См.: Ершов Н. Н., Кисляков Н. А., Пещерева 
Е. М., Русяйкина С, П. Культура и быт таджикского 

нии курен был одним к • каиболе? распрос-
траненных традиционных приспособлений 
для обогревания обитателей дома. Он пред-
ставлял собой деревянный квадратный сто-
лик высотой 40—50 см. длиной и ширннол 
90—120 см. (табл. VI. 1. 2) . Его ставили на 
:акрытый или открытый (в зависимости от 
степени оставшегося в нем тепла) тоннр и 
покрывали сверху большими карпетамн нлн 
паласами так, что края их свешивались, за-
крывая ноги сидящих. Сидя у курен и под-
совывая под покрывало ноги, ели, работали, 
отдыхали. На ночь постели стелили ногами 
к гурсп, а край одеяла, которым укрывался 
спящий, клали под край карпета, покрываю-
щего курен. Отличительной особенностью 
курен было то, что с его помощью согрева-
лись ноги и частично тело, температура же в 
комнате оставалась низкой, чго иногда при-
водило к простудным заболеваниям74 . Инте-
ресно отметить, что если в жилом комплексе 
имелось гомн ода, то престижнее считалось 
греться там (что и делали мужчины), а у кур-
ен оставались женщины и дети, если же гоми 
ода не было, то престижнее считалось греться 
у курен—к его услугам прибегали как стар-
шие члены семьи, так и гости. Заметим, что 
наиболее почетным у курен считалось место, 
удаленное от входа в комнату75. Курен слу-
жили также столами для трапезы, иногда на 
курен хозяйка раскатывала тесто. 

В рассмотренных нами типах очагов 
(оджах, тонир) топка производилась «по-
черному», т. е. дым от них заполнял все по-

колхозного крестьянства..., ТИЭ, Новая серия, т. 24, 
М.; Л., 1954, с. 117; Народы Передней Азии, с. 197; 
Насирли М. И. Сельские поселения и крестьянские 
жилища Нахнчеванской АССР, Баку, 1959, с. 94; Ку-
рылев В. П. Хозяйство и материальная культура..., 
с. 100; Еремеев Д. Е. Указ соч., с. 86; Писарчик А. К. 
Традиционные способы отопления жилищ оседлого 
населения Средней Азии в XIX—XX вв. — В кн.: Жи-
лище народов Средней Азнн и Казахстана, М., 1982, 
с. 93—100; Асатрян Г. С. Обряды детства и воспита-
ние детей в традиционной культуре персов. — В кн.: 
Этнография детства: традиционные формы воспита-
ния детей и подростков у народов Передней и Юж-
ной Азии, М., 1983, с. 76; Пронников В. А., Ладанов 
И. Д . Японцы: Этнографические очерки, М., 1983, 
с. 128. 

™ С м : ЗЬр-Ц^Ьпфр^иС "1,.. Указ. соч., с. 20; З е л и н -
с к и й С. П. Указ. соч., с. 41 122; Г р и г о р о в II., Указ . , 
соч.. с. 74: Т е р - М а р к а р о в А., Указ . соч , с. 107—108; 
1Гш|]ш111чшС 2.., указ. с о ч , с 214; Цри^шП (),., указ . 
соч., с. 70—71, 114; Р™фф|>, указ . с о ч , с. 125—126; 
Чап^шС Ч, Чпи и ^шр^р/гр, Ц 304, 3 '8. о н ж е , 8Ь~ 

яьр. с. 535; он ж е , РцЬ. с 26; Ц.рш}]шВ Ь , указ. соч., 
с. 6 9 - 7 1 ; Н Ц Р . указ . рук. , с. 22, 111; " Ш - - 8 2 , I , 
21; II, 2, 25; III, 8, 67, 88, 95, 103. 

« С м : ШЬ-81, I . 3 3 ; ШЪ-82, Ш , 3 3 ; V , 108-
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мешеные75. Несмотря на то, что во время топ* 
ки открывали дзерь. ложились на пол или 
вообше выходили из дома, дым и пыль от 
-оть- теу не менее неблагоприятно сказыва-
ю с ь на "здоровье людей77. Воздух был чище 
в помещении прн использовании очагов с ды-
марями—каминов. 

Пристенные очаги-камт'.ны. являющиеся 
как бы последним -веном эволюции очага, 
во второй половине ХТХ—начале XX в. 
встречались во многих, в основном в бога-
тых лесом, районах Армении—в Лори. Та-
вуше. Зячге-\-ое. Нагорном Карабахе. Одна-
-0 о'"и срав**чтел^о редко сооружались в 
г Л а вчы' ' жилых помещениях. Их ^-страивали 
чаше з с е т в открытых сенях (в их боковой 
стене, недалеко от входной двери), и они 
служили дтя хо-яйственных целей" в таких 
очагах-каминах на двух камнях или ка та-
гане готовили в глиняных или медных со-
судах пищу. Впоследствии, особенно в за-
житочных семьях, камин из сеней перекоче-
вал в главное жилое помещение, где исполь-
зовался как для варки пищи, так и для отоп-
ления78. Камины для отопления сооружались 
также в летних гостиных комнатах. Они яв-
лялись необходимым компонентом интерьера 
гоми ода. Однако здесь камин лишь частич-
но выполнял отопительную функцию, так 
как гоми ода обогревалась главным образом 
теплом, исходящим от домашнего скота. В 
каминах гомн ода, которые в безлесных ра-

'« См.: мапр.: {«//>№. указ. соч.. с. 116, 118. 
4 | . | Л ; , ш и Ч., Ипи и ЯшгчМЬг, Ы гв, 1ха. При пользо-
вании открытыми очагами стены и перекрытие дома 
покрываются толстым слоем сажи. Отсюда и принятое 
среди населения Нагорного Карабаха название .кара-
дам", что означает не „черным дом", а .дом с черны-
ми о г сажи стенами и перекрытием". См.: Давид-бе-
ков И. Село Галрут, Елисаветпольскон п'бернин. 
Джебраильского уезда,—СМОМПК, 1888, вып. 6, отд. 
I, с. 181. 1Ги1||ииш)шПд 11т. , указ. соч., т. 4, с. 206 -
—207; Лисициан С. Д., Очеркп этнографии... с. 205; 
•1.шр1|ш(|}1и(| II. •!.., указ соч., с. 44—46. Ср.: Каракашлы 
К. Т. Материальная культура азербайджанцев Северо-
Восточной и Центральной зон Малого Кавказа (исто-
рико-зтнографическое исследование), Баку, 1964, с. 7Р; 
Ализаде Г. М. Народное зодчестпо Азербайджана и 
его прогрессивные традиции, Баку, 1963, с. 22. 

" См: Дш]р||1), указ. соч., с. 11°; 8Ьр-1Гт|-
||Ь||]шС ф. указ. СОЧ., с. 55; ЦЧи^имфиВ I . указ. соч., с. 
216—217; 1'и|фф||, указ. соч., с. 90. Ср.: Макал М: 
Указ. соч., с. 71. 

" См.: 1,Ш||||]|ц|; 1; , Рпр^ицт/, Ц^, 0, 
•ое-, Лисициан С. Д. Из материалов по изучению жи-
лищ Армении. Крестьянское жилище Мегрннского 
района, с. 124-127; '1шрЧпыГ]Ш(1 «К II., /.„пЬ^ЪЬ^/, %„Р 

ЬЬЬдшК , у ц г : Ч ш . ч т ^ ш и V &, у К а з . с о ч > с . 57; 
ШЬ—81, I I I . 46; ШЬ-82, I I , а ; I I I , 1зз; ШЬ-аз. I, 
13, 45, 44; ШЬ -84, I, 57. 

йонах топились кизяком79 , готовили ППЩУ 
лишь от случая к случаю для нескольких го-
стей. кипятили чай в медных чайниках, при-
куривали от взятого оттуда щипцами УГОЛЬ-
К Я » . 

Камины (табл. VI. 3—5) были несколь-
ких видов. Простейший и- них представлял 
собой НИШУ з нижней части стены с незатей-
ливым ободком И" плоских камней над ПОЛУ-, 
круглой аркой. Во втором виде каминов вся 
нпша и нутрн и снаружи обкладывалась не-
большими камнями. В третьем—в нишу 
вставляли заранее обработанную массивную 
каменную плиту с полукруглым или стрель-
чатым очажным отверстием, опирающимся 
на маленькие пристенные каменные колон-
ны. В последних дв'-\ видах нижняя откры-
тая спереди часть ниши покоилась на мас-
сивном каменном кубе с некоторым углуб-
лением посередине, служившим очагом, над 
которым был прямой, без задвижек дымо-
ход. Ширина и глубина очажных отверстий 
была 40—70 см, высота—70—90 см. Во мно-
гих районах (например, в Шираке, Джавах-
ке)81 всему комплексу пристенного очага да-
валось название его нижней части—оджах, 
в других (например, в Зангезуре, Гехарку-
ннке. Лори, Тавуше) 8 2 —название дымоход 
д а — р п ф ш ( к ) ( б у х а ( э ) р н ( к ) ) . Отдель-
ные части камина покрывались самым раз-
нообразным (солярным, растительным, зоо-
морфным) орнаментом, сценами нз повсе-
дневной жн ни. Хо яин дома уделял очень 
большое внимание оформлению камина, кото-
рый, наряду с другими частями интерьера, 
придавал гомн ода парадный вид. Счита-
лось особенно престижным иметь камины, 
покрытые красивой, ласкающей глаз резь-
бой. Такие камины свидетельствовали о бла-
гополучии и состоятельности семьи83. Стар-
шие члены семьи, уважаемые гости всегда 
сидели около камина. На каминах оставля-

" См.: 11шр||и]ш1;>| 1,, ука I. соч., с. 20, (>9; 'ИкЬ — 
—82, III, 46; IV, 28: V, 31, 52, 53, 87, 99. ОшСшишр-
)шС II. /< Ч., указ. рук. ч. I, с. 121; 

80 См.: |.и1|ш|ш0 I) , Яи.^ш/ир, «. |. Ц 226-, |Г||||-
[иши|шП I . , указ. соч., с. 226; 1)ш|мр|;шСд 1.., указ. соч., 
с. 21; ШЬ -82, IV, 12, 28; V, 25. 37, 52. 

8 1 С м . : 1Гш1|и|ии| | | | | | I., у к а з . с о ч . , с . 225; 1Г|и| |ршр-
]шПд II... указ. соч., С. 290; (Гш^иш^шСд ||щ., ука I, 
соч., Т. 4, с. 609; ШЬ-81, III, 43, 58: ШЬ аг, IV, 
11; V. 52, 72. 

83 См.: ^|1|Ш1п||(!д|1, Р<ирш|]ш|| I,., И,,) шНДшр, Ьр^Ър, 
1082, ц 440, Ч-иЬ-81. I , 9 4 , 114, 160; I I , 29 ; 

ШЬ-82, I I I , 36: Ш.Ь-83, I , 4 7 , 55 , 64 . 
83 См., напр.: Грнкорое К., Указ с о ч , с. 93;, 

1)|1|Пшии1р]шГ1 ц. и >1., указ.. рук., ч. 4, с. 75; ШЬ 80 
III, 26; ШЬ -81, I, 34; ШЬ-82, II, 33; III, 108; V, 17; 
ШЬ-аг, I, 15, 64, 83. Ср.: Агашири'нона С. С. Указ. 
соч., с. 191; Гараканидзе М. К. Грузинское деревян-
ное зодчество, М., Тбилиси, 1959; с. 72, 136. 
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м также строительную надпись с датой ос-
нования гоми ода. Сверху, над внутристен-
ным дымоходом, для зашиты от ветра, пыли, 
дождя укрепляли следующие приспособле-
ния: резной каменный купол с отверстиями 
и разных сторонах (чтобы ветер не помешал 
выходу дыма ; ; две четырехугольные камен-
ные плиты или кирпНчи, прислоненные под 
острым углом друг к другу; каменную пли-
ту, поставленную на три невысокие стенки, 
открытые с четвертой стороны; толстую ка-
менную плиту с отверстием посередине; шн 
рокий кувшин с отбитым дном8,1. 

Помимо рассмотренных нами неподвиж-
ных очагов, для отопления жилища, обогре-
вания его обитателей использовались так-
же переносные металлические или глиняные 
очаги-жаровни. Металлические жаровни (из-
вестные и другим народам Передней и Сред-
ней Азии), чаще всего назывались ДшЬ^иц 
(мангал) и были двух основных типов. Оба 
они использовались главным образом в го : 
родских жилищах (особенно на втором эта-
же, в комнатах, предназначенных только 
для жилья) , но в конце XIX—начале XX в. 
их стали употреблять и сельские богачи. 
Мангалы первого типа представляли собой 
медную чашу сферической формы на одной 
или трех ножках, с широким горизонталь-
ным рантом и двумя ручками для переноски 
(табл. VI, 6). В нее вставлялась цилиндри-
ческая медная или глиняная чаша с двумя 
ручками для углей. Мангал имел крышку 
сферической формы с плоским или остроко-
нечным верхом и рядом отверстий, состав-
ляющих геометрический орнамент. Мангал 
чаще всего ставили посреди помещения на 
металлический лист. Углю давали прогореть 
вне комнаты, клали его в чашу, ставили в 
мангал и накрывали упомянутой крышкой 
с отверстиями, благодаря чему поддерживал-
ся небольшой огонь85. Мангалы второго ти-
па были но существу вариантом вышеопи-
санного: они состояли и., неглубокой чаши 
и восьмигранной подставки с 4—8 коротки-
ми ножками. 

Глиняные переносные очаги жаровни 
(//шфш/ц—татар, ш^ш1|—краки аман, 
мангал) были распространены в сельских 
районах. Они представляли собой невысокие 
(20—30 см) сосуды, напоминающие горшки 
с широким горлышком (диаметром 19—25 
см), сразу же переходящим в тулово, кото-
рое расширялось слегка в средней части, а 

" См.: Ш ь - 8 1 , I, 166; III, 12: IV, 1; Ш I I , 
33; 111, 126, 136; IV, 4: V, 72. 

85 См.: '1.и1р1{1иб]шЦ II. Указ. соч., с. 93, 107, 
111.1-84, I, 57. См. также: Народы Передней Азии, с. 
333, 3-10 —341; Курылев В. П. Поселения, жилища..., 
с. 245; Еремеев Д. Е. Указ. соч., с. 86; Писарчик 
А. К., Указ. соч., с. 78. 

книзу снова сужалось (диаметр дна—до 15 
см) (табл. VI, 7). В верхней "части тагара 
имелись выступы, служащие как для пере-
носки, так и для того, чтобы поставленная 
на жаровню посуда не прилегала плотно к 
его краям. На корпусе тагара проделыва-
лись отверстия (диаметром 1—2 см) для вы-
хода жара от тлеющих углей нлн почти пол-
ностью сгоревшего кизяка. Для переноски 
очага служили две ручки, прикрепленные к 
корпусу в средней его части. Татары исполь-
зовались в главном жилом помещении и в 
летних гостиных комнатах83. Иногда тагары 
клались под курси87. 

В некоторых районах Армении, например 
в Шираке, Нижнем Басене, если не все чле-
ны семьи имели возможность пользоваться 
теплотой тонира и курси, прибегали к сле-
дующему способу обогревания: в пол по гор-
лышко зарывали глиняный сосуд, в который 
складывали тлеющий кизяк и немного золы, 
и ложились спать ногами в сторону этого со-
суда—своеобразного неглубокого тонира88. 

С начала XX в. в состоятельной среде а р - . 
мянского крестьянства начали распростра-
няться печки с чугунными или жестяными 
крышками. Такие печи исполь овались преж-
де всего для отопления (особенно в гостиных 
комнатах), а также в хозяйственных целях. 
Они представляли собой сложенный и , кам-
ня или кирпича прямоугольный параллелепи-
пед высотой ^0—80 см, длиной 80—100 см, 
шириной около 60 см. Дверца печки нахо-
дилась с торцевой стороны. Сверху печка по-
крывалась жестяной или чугунной плитой с 
двумя-тремя круглыми отверстиями, одно Ио 
которых предназначалось для дымовой тру-
бы. Печки растапливали кизяком, затем пе-
решли на дрова и нефть. Употребление но-
вых, доселе неизвестных типов печей подни-
мало престиж их хозяев в глазах односель-
чан80. 

""См. : 1Гиц|ищи]ш1>и 0®., указ. соч., т. 2, с. 78; 
1*[1]11)М1||()!||1, РшзчрлС 1,., ИпшЕДтр, указ. соч., с. 452; 
7 -ИЪ-вг , IV, 6; V, 25, 35, 88. Ср.: Курылев В. П. 
Поселения, жилища..., с, 245. 

" См.: Лисициан С. Д. Из материалов по изуче-
нию жилищ Армении. Крестьянское жилище Мегрин-
СКОГО района, С. 1*9; И^и^шС^нП П., 'Чшт.Гт.р^сЪ (ш., 
ЬЬишррп..., 1ввО — 1681; Р^шш^ПуЬ, Ри|;и>||ш1" 1,., 
ЦашСАшр, указ. соч., с. 441; ШЪ—ЬО, III, 84- ШЬ-
—94, I, 57. Ср.: Зелинский С. П. Указ. соч., с. 41. 
В рассматриваемом случае в Моксе вместо тагаров 
пользовались хотами ([ипл)— так назывался обломок 
днища разбитого глиняного сосуда, в который клали 
горящие угли. См.: Т-шрр^шП Ц.|.. указ. рук., тетр. 
26, с. 14; Я-кпрщшН Ч-., указ. рук., ч. 3, с. 17. 

См.: Дш^пр^иб 'К И,., указ соч., с. 116; 'И1.Ь — 
-82, Ш, 121. 

« См.: ШЪ-ао, III, 5, 9, 17; ШЪ-82; I, 12; III, 
128; V, 60; 7-ИЬ—аз, I, 18, 81, 89. См- также: Ернцов 
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Итак, традиционные способы отопления 
армянского народного жилища можно сгруп-
пировать следующим образом: 1) открытые 
очаги, являющиеся основным способом отоп-
ления в жилищах глхатун преимуществен-
но первого типа; 2) очагн-тоннры, зырытые 
в ;емляном пол\- помещения, употреблявшие-
ся для обогревания обитателей жилого комп-
лекса глхатун преимущественно второго ти-
па; 3) пристенные очаги-камины, сооружае-
мые иногда в главном хозяйственно-жилом 
помещении глхатуна первого типа, но чаше 
всего—в гоми ода; 4) переносные глиняные 
и металлические очаги (тагар, мангал) . Пос-
ледние, наряду с появившимися в начале XX 
в. печами с чугунными или жестяными крыш-
ками, устанавливались главным образом в 
гостиной комнате. 

Во второй половине XIX—начале XX в. 
V армян существовали довольно многочислен-
ные и весьма разнообразные религиозные 
представления и верования, связанные с раз-
личными типами очагов90. Их изучение помо-
гает более полно осветить вопрос о значении 
очага или тонира в армянском жилище, так 
как вещь не может интересовать этнографа 
вне различных аспектов ее социального бы-
тования, вне ее отношения к человеку—тому, 
кто ее создал, и тому, кто ею пользуется91. 

Культовые корни домашнего очага у ар-
мян восходят к двум основным (первоначаль-
но не связанным друг с другом) религиозным 
воззрениям народа: почитанию домашнего 
огня н культу умерших прародителей семьи 
или родственной группы. Впоследствии в се-
мейно-бытовон жизни народа эти два моти-
ва настолько переплелись между собой, что 
переросли в единую систему верований, вы-
лившуюся в XIX—начале XX в. в культ до-
машнего очага, для обозначения которого 
можно применять термин «ссмейно-патро-
ноыпческпн культ огня»91. 

В отдельных районах Армении семья на-
зывалась НС рЬи,шЬ(,р ( ЫНТаНИК—собственно 
«семья»), а оджах, т.ун ИЛИ дт/и (цух дым) , 
тллим образом, понятие семьи связывалось 
главным обра ом с и х единым жнлншем поча-
том, п которых, собственно, воплощалась и 

А. Д . Укал, сом., с. 219, ^шщфиГ! I) , /•'»/'»ш/л«./< #/и— 
•/•*»•, V Ш, I.? 131\ ИрифиП 11., к . с о ч . , с. 171 
11п|1н|||1111|̂ 1и(| II и •!,., указ. рук., ч. <1. с. ь2. 

"" Изучению некоторых а с п с к т и данного вопри 
са ш -ящепа глороя глава (*Маро.;:;ус верования, 
• зя 'пннпр с домом и домашним очагом-) с работе 
Харагяча I). 'Ку.штовые и».ним семенных обыча-
ев и обрядов у армян:>, опубликованной в настоящем 
томе. 

! Токарев С. А. Указ соч., с. :;. 
См.: Харатян 3. В. Указ. соч., г. 39. 

сама идея н суть семьи". Это нашло отраже-
ние в ра личных сторонах повседневной жи 
ни. Так, говоря о большой, благополучной 
семье употребляли выражения о»и./;, 
(мец оджах—большой очаг) , о^ш/.. (шен 
оджах—благоустроенны!! очаг), парней и. 
обеспеченных семейств называли Л & оь'ш/и/, 
1лгш (мец одх;ахн тха— сын большого очага); 
разделение большой патриархальной семьи 
сравнивали с ра. рушением отчего святого 
очага, с «раздвоением* тонира; когда родите-
ли жениха хвалили невестку, можно было ус-
лышать следующее выражение: с...&рпц 
апц ь овш/и^ш^ш 1л (хозяйственная, дитя 
очага)®4. Аналогичные выражения употребля-
лись сватами при сгозоре, как-то: 

к" \шфт П Ьор оЦЛц. 
(„МЫ пришли, чтобы взп: ь горсточку земли 
нз вашего очага*) или , ,.^/и о , г Ш ( , -

Т Ь Д Ь Р . . . » ( . Н Я Д Р Р М С Я НЯ 

человечность вашего очага")9 5 . 
Отождествление понятий очаг и дом, се-

мья особенно ярко проявлялось в различных 
благословениях, пожеланиях, ласкательных 
выражениях, как-то: сФшЬ/, ш^/ишрЬ^ 
о&ищ/у т Ъшишши! ЛицЯ ( Пок'Я С\ 111СС-
твуег земля , пусть твой очаг остается креп-
ким II благоустроенным"), (Г 
р п ч / н т Ь у т п Ь и и , , п р ц р ' в („СЫ110К, СТаНЬ 
нерушимым столбом для своего очага*), 
С</АЪ оНищрф д П1 (ч% ^ рЫ рш^ш^иЛ Ь» ( . Д \НС 

хватит и дыма от твоего благоустроенного 
очага") , *8цЬЬ пр 1/т, рршЪ Ъпр о&ш/н/, ипЛ% 
4-л („Сын—столб отцовского очага") н т. д."" 

Культ очага, переплетенный с культом ог-
ня п плодородия проявлялся в основных цик-
лах семейной обрядности, в календарных 
обычаях и обрядах, в семенном этикете. 

" Там же, с. 40 См. также: Гшфф| | , указ . соч., с. 
141; Л и с н ц н а н С. Д. , Очерки этнографии..., 'с. 232: 
С.Н ж е , Д«///74//г,../,^ Чп^крр с. 184 185: (Гш^шшдшПу 

1)ш., указ . соч., т . 4, с. 6 0 9 - 6 1 0 . Ср., напр.: Д а л ь 
I1, И. Толковый словарь живого великорусского язы-
ка, ,М., 1081, т. 2, с. 775; К а р а к а ш л м К. Т. Указ. 
соч., с 111. 

м См. 1,|<1[11ф1||; Ь., . 8 1 Ц , т 1, с. 295: 
он ж е , •('«/.«.Ц™, й<, т. 2, с. 195: он ж е , 

"•<• г. 9, с. 13'9, Р Ь Ы , , Указ. соч., с. 90; 1Г|и|'-
цц||ц|»1|() II., Указ. соч.. с. 284. 

« См.: (,и1[ш]1и(| Ь., •(<»/.»*}«, Щ , т. 2, С. 121 
он ж е , Рп/^ш/т./, Чии/шп, Щ, т. 0, с. 216; Р-ЬСчЬ, Указ. 
соч., с. 91. Ср.: {п|]иЬф]ш1;ц *)-., Указ. соч., с. 53' 
1,ицш]ш(1 Ь , Ряр\ичт/> цшфшп, КС, 240, 

См.: 1Г(и(|Р1ир1шСд II., указ. соч., с. 133, 145; 
Ч.шСшцЫфиК №. 8.. ЦпшАшЬ/,, ЬрЬиЛ, 1Э60, с. 263. Ср.: 
Цф]Ш| и., Г/"1 ̂  Г /' V/""!:'. ЪрЬш'ь, 
1957, Ц 90. 
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Роль домашнего очага была особенно ве-
домой во время ритуальных действий свадеб-
ного чнгла. Венчание происходило обычно в 
деркви, но в некоторых случаях, когда оно 
не могло состояться там по различным при-
чинам, акт бракосочетания проводили у оча-
гов или тониров97. В Варанде эти очаги бы-
ли в домах основателей селения или пользую-
щихся большим влиянием люден и служите-
лей святынь, которым поклонялись как чле-
ны семьи, так и паломники. При венчании 
на верхнем крае тонира зажигали свечи, же-
них и невеста три раза обходили вокруг не-
го, атем становились по обе стороны тони-
ра, опускались па колени и целовали его 
края. После обряда венчания они опять це-
ловали тонир и отходили, не поворачиваясь 
к нему спиной, так как этим совершили бы 
грех98. 

По сообщению Е. Лалаяна , в Зангезуре 
«венчание у тонира считали «выше» венчания 
в церкви, потому что, по их словам, «тонир» 
«кормит, греет и очищает»»09. В Гандзаке 
«•перед выходом из отцовского дома невеста 
ьодходила к своему домашнему очагу и, встав 
на колени, брала Ио него немного золы»100. 
Войдя в дом жениха, молодая пара прежде 
всего направлялась к очагу. Обойдя его 
трижды, они целовали и этот очаг и броса-
ли туда золу, в -ятую из домашнего очага не-
весты101. Рассмотренный выше обряд проща-
ния с домашним очагом и тониром с некото-
рыми и менениями совершался и в Тавуше, 
Лори, Вайоц-дзоре, Зангезуре, среди армян 
Ирана14*. Вторая часть упомянутого обряда 

« См.: 1,1111 пфиК 1;., ш, Щ, г, 115— 
— 116; он же , (/{• и[ш%, Щ, т. 3, с, 200; ьшпп^ш-^ш!! 
II., Указ. рук., тетр. 56, с. 356; ШЬ- 81, IV, 46; ШЬ— 
-82, | Ц , 6 1 . 

Там же. См. также: Ц т ^ ш и Ни»-, Ц л Ь ш ^ Ь 
1ШЧ*ршрш^и^Ьрр. . , ^ 47, 45. 

(.ицшзшй и., ч/,и/.шь, иг, 1. з, /,/ год. 
"'•1 ОбычпЛ обвода невесты вокруг очага дома же 

л сущсстэог.ал у многих народил Кавказа. См., 
п-'нр.: Калосп Г>. А. Осетины (нсторнко-этнографпче-
ские исслг топ.чннс), М.. 1'>71, I. 150, 220; Аристова 
I. Ф. Указ. соч., с. !)2—!).'!; Волкова Н. Г., Джавахи-
шяи.г.н Г. И. Бытовал культура Грузии XIX—XX вс-
коп: традиции и инновации, М., 1982; с. 117, 119— 
Г2. Г.М, 125, КМ: Смирнова Я. С. Семья и семейный 
оыг народов Северного Кавказа (вторая половина 
XIX—XX в.), <М„ 1983, с. 61. 

11,1 1,н1|Щ|1иГ> Ь.. уил[шп, И2, *». 6, 4 У '!•>•) < 

См. таки е: ^"цицшК I ; , -^и-риЛ^и, Щ, 4 . 5 , 49 130 — 

— Ч0\ Харьтян 3. В., Указ. соч., с. 41. 
1 , 1 5 С м ! 1.|»1и1]ш1; I; , Ц^р-'Л, ЛЦ. Ч. 3, Ц 323; ОН 

л е, Щ, т. 9, с /241; Назарьян I Л. 
Сваг.ебные обычаи и брачное право новых армян 
Шаруро-Дсфалггез! кого уезда Эриванскон губерннн 
ЭО, 1901, № 3, с. 125; йпщпцфиС I., ЪЬеЬ^^з Ъш/»-

с незначительными нововведениями была рас-
пространена во многих районах Армении—в 
Шираке, Арагацотне, Гехаркунике, Занге^ч-
ре, Арке, Муше—Тароне105. В комплексе при-
веденных выше ритуальных действий одно-
временно прослеживается несколько моти-
вов, а именно: символическое прощание де-
вушки с родительским домом и соответствен-
но с его очагом (ритуальное целование оча-
га) ; установление близких, даже родствен-
ных связей между двумя семьями (обычай 
смешения золы обоих очагов); взаимное при-
общение молодых к семейным культам, т. е. 
их вступление под покровительство домашних 
духов (хождение вокруг очага и получение 
благословлення родителей или вообще стар-
ших, патриархов)104 . 

Крещение новорожденных обычно проис-
ходило в церкви, но часто и дома над тони-
ром, так как он считался чистым, священным 
местом105. При этом тонир должен был быть 
обязательно действующим. После крещения 
«святую воду» выливали в разные «чистые» 
места, в том числе и в поддувало тонира106. 

В жизни армянской семьи неугасимый 
огонь очага считался символом непрерывно-
сти, вечности и благополучия семьи. Огонь 
гасился в семейном очаге лишь тогда, когда 
переставала существовать данная семья. Од-
ним из часто употреблявшихся благослове-
ний быЛО Следующее: «О&шц^ <1 т(иЬ т. Ът/ир 
шЬщш^ши е/Ьри («-Да будет вечным дым тво-
его очага"), одним из страшных проклятий— 
— сО&шцУч дт.[и(1 ^'"("Ц', 1[ЬршЬиц „ПуСТЬ 
иссякнет дым в твоем очаге"), а одно*1 
ИЗ КЛЯТВ—ОТО&шг/и р Ь Iипи.ои ЧЬт шп-
ъ и ^ („Пусть потухнет мой очаг, 
если я не сдержу свое слово")107. 

42. - 1,[«1[|и]ш11 | | |П„ Р.шЪ^кчп^р/, Ъш^Ър^, 4^ 
1В6; Гшф$|1, указ. соч.. с. 188. 

, п з См.: Дп||нЬф]||||;|| Ч-, указ. соч., с. 62; Х а х а н о з 
А. Из жизни армян Цовобаязетского уезда. Эриван-
скон губернии. ЭО, 1393. >1= •. 159; Г-1.П..1., указ. 
соч., с. 114; 1,ш|ю|ю1> I;, 1Гп^ г-8шр.Л, I^ Н]н||-
ршр^иНу II,., указ. соч., с. 24'.); ШЬ— 81, I, 130, 146, 165; 
IV, 34. 

101 Харатям 3, В. Указ.. соч., с 41. 
11,3 См.: и>|шБ I;., -{ш^шЛ^ш, «4, 4- з, Ц 148 

сн же, Рпруи^с/. «>, т. 9, с. 259; ШЬ-во, 
111, 4 9 . 104 ; ШЬ—81, | , 3 0 , 6 3 , 111 ; I V , 5 1 ; ШЬ—вг . I V , 

103, 138; Ш Ь - 83. 1, 32. 
106 См.: !,...,и.Я..С Ь., Р"Г1 чш'1'"п-

4:9 ОН ж е , Ь п ш у и ^ к и,]! т • 16, С. 

40; ИшИшчшр]™!; и. /- •!.. указ. рук., ч. 7, с. 8, 21—22; 
ШЬ -81, 11!, 51. 

1(11 1Г[и[1р«'р]ш1|д и., указ. соч., с. 133, 139, 113; 
'Ьшр|>1|]1111| указ.' соч., с. 585; 1.|»«|»н,и6 К , " Л ш -
^ л %шри,ршЧ1, Ьш^рр.»., з в ; Ср., напр.: Каракашлы 
К. Т . Указ. соч., с. 111, 115. 
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3. Традиционные способы освещения 

В традиционном армянском народном жи-
лище использовали как естественное, так и 
иск\хственное освещение. Естественное осве-
щение ос\-ществлялось через ердик, двери и 
окна. Через них же помещение проветрива-
лось. , , . 

Ердикн108 представляли собой главный 
способ освещения в дневное время для жи-
лищ типа глхатун. Оставленные в верхней 
части ступенчато-венцеобразного перекрытия, 
ердики выполняли также функцию дымохо-
да. 

Формы, размеры, оформление ерднков в 
основном зависели от функционального наз-
начения помещений, в которых они сооружа-
лись. Так, например, главные ердикн туна в 
подавляющем большинстве случаев были в 
плане квадратными109 (табл. II, 1—4), но 
среди азарашенков иногда встречались и 
многоугольные (например, восьмиугольные)110. 
Ердикн тонратуна, будучи всегда квадрат-
ными, иногда были настолько вытянутыми 
вверх (для усиления тяги), что снаружи на-
поминали усеченную пирамиду. Главным об-
разом квадратными были и ердики сеней, 
кладовой, хлева, амбаратуна, но среди них 
иногда встречаются круглые или прямоуголь-
ные удлиненной формы. Последние преобла-
дали в гоми ода (табл. VII, 3), но здесь 
иногда встречались и квадратные. Если ер-
дики туна выполняли также и роль дымохо-
да, то ердикн гомн ода служили исключи-
тельно для освещения и проветривания. 

108 Областные названия ерднков—ЬРЧ ( ерд) , 
( хачка ) , Ь г Р Ь - (ертис) , (ег .тиух) , 

(ердипнак) , А/ишХ/ц, (цхан к,) Н ' Ч 1 ( к т / р ) , 
(цхердис) , ( ц х к а ш ) , ^ ^ р ш . ( м х к а ш ) 

н т. д . С м . 1,ш|ш)ш(! Ь , Яш^ш/иг, Кч, / , с . 2 2 4 -
—225; он же, />«»/»•> Чш./ш„, Щ, т. 9, с. 207-
1Г|„|1|.ш|ц.п1и| а , указ. соч., с. 134, 236- 237; Шип),,,!;.' 
|и>1! П., указ. соч., с. 16, 45: Лисиииан С Д. . К р с ь" 
янское жилище Высокой Армении, с. 58; он ж е . Из 
материалов по изучению ж и л и т Армении: Крестьянс-
кое жилище Мегринекого райпнл, с. 121. 128; он ж е , 

1Чп, г/< Чш^рр, с 102. Ч-<и|'||1|]1иН Ч . указ. соч-
с. 177: указ. соч , с. 115-96; Ч.ифчш^шИ II. •(,' 
указ. соч., с 40; 11р||шИ1|Л]ш1|д 1-, ук о . с о ч , т. I, с ' 

333: Н]ш р«ГЬП|ч1Г. «К, указ. соч., с. 111, Ч - И Х т 5." 
48, 60; II, 15; III, 8, 32. IV. 6, 60; ?•«>.- «г, I, 23; II, 
I I , 19, III, 12. 51, 59; IV, 10; V, 4, 21; 7-М1. 83, 1,37. 81,' 
86. 'НО.-84, | , 14, 25, 39. .Ерднк" означал также, 
.земляная крыша*, его иногда упо/рсбляли в смысле 
.ДОМ', .жилище". Сч . напр.: 1Гш[(иши]шСд IIш , }каз. 
с о ч . т. 1, с. 575; Д|и|шя]1и1! 1- , указ. соч., с. 209. 

, 0 ' В Гехаркунике обычно на брусках, составляю-
щих раму ерднка, делали полукруглые выемки. См.: 
•Чт^пфцаС V *т„ указ соч., с. 146; > В Ь - « / , I 86 
98, 122, 156. 

110 С м : ц. Ч.. указ. соч., с. 117. 

По размерам ердики можно подразде-
лить на большие, средние и маленькие. Про-
слеживается определенная зависимость раз-
меров ерднков от назначения и размеров 
помещений. Самыми большими были ердики 
туна и гоми ода. Раомеры первых достигали 
в основном до 5 0 x 5 0 см111 (иногда встреча-
лись н 7 0 x 7 0 с м ) | : г , что обуславливалось в 
первую очередь размерами освещаемого по-
мещения и выполняемой ерднками ролью 
главного дымохода113. Приблизительно таких 
же размеров были н ерднкн тонратуна. Ер-
дикн сеней, кладовой, хлева, амбаратуна бы-
ли меньших размеров (около 3 0 x 3 0 см) , что 
объясняется следующими причинами. Нали-
чие небольших ердиков в хлеву давало воз-
можность сохранить тепло, исходящее от жи-
вотных и поддерживать в пределах нормы 
температуру, необходимую для нормального 
функционирования гомн ода. К тому же че-
рез них не могли проникнуть воры. Так как 
в хлеву оставляли несколько ерднков. здесь 
и летом сохранялась нормальная температу-
ра114. В кладовой ердикн делали меньших 
размеров, чтобы туда попадало меньше сол-
нечного света н тепла. Таким способом в по-
мещении искусственно поддерживалась про-
хлада, необходимая для хранения продуктов. 
Ердики кладовых часто оставляли не в цент-
ре потолка, а у одной нз стен115. Ерднкн кры-
тых сеней также были небольшими, их де-
лали по несколько штук в зависимости от 
ра .мерой освещаемого пространства. Длина 
ерднков гоми ода (табл. VII, 3) варьирова-
ла ог 50 до 220 см, ширина—20- 35 см1"'. 
Они всегда сооружались на противополож-
ной стороне от камина и были обращены и 
южную сторону. 

В других помещениях в . авпсимостн от 
их на :наченпя встречались по несколько ер-
днков в ра ных местах перекрытия. Так, вто-
рой. маленький ердик в тонратуне сооружа-
ли над маленьким тоннром. 

В туне также, помимо главного ерднка, 
ближе к стопам встречались маленькие ер-
дики, сооруженные над маленькими тоннра-
мн. Под маленькими ерднками устанавлива-

111 С« ; 4ш11пПш1! 'V. 11, <* кзз. соч., г. 115; 
I, 18. 98. I ' , 25; III. 8: 7-КГ, III. 55, 60. 

111 См.: 1,ш|иФиС (:.. 1Ц, < /. <» *?.>; 
Д ж с й р ь н 1В Ф. И., Указ соч., с. 61; Ч ч и ч т ^ ш С V 
указ. соч , с. 133. 

4 1 Наличие сравнительно нсоолыногп щвгрстня 
объясни.юсь также необходимостью сохранения теп-
ла зимой и прохлады летом. См.: Ковалевский Е. П, 
Марков Е. С. Укач. соч., с 90; Дш^пр^иО указ. соч., 
с. 2Н7, 361, 362, 741: П-ЧЬ-81, |Ц, 62. IV. 60. 

ч« См. :ш1<пр1щГ, -Ь. а , Указ. с о ч , с. 118. ' / •«>.-
81, I, 145; III, 9. IV, 6, 60; III. 115 

» » С м . : > 0 - 8 1 . I I I , 18; Т-ПЪ- «а, Ц, 19. 
С м . : уих-вг, | [ , М : I V , 20; V , 101, 112. 
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ЛИ т а к ж е ткацкие станки или создавали уча-
сток для других работ. Таким образом, коли-
чество ердиков в помещении всегда находи-
лось в прямой зависимости от хозяйственных 
потребностей. Существовали различные спо-
собы уменьшения размеров ердиков. Так, на 
них укрепляли кувшины с отбитым дном 
(табл. VII, I, 2) или ж е на деревянной рам-
ке ердика ставили каменный квадрат с от-
верстием посредине (табл. VII, 1). В послед-
нем случае (особенно в Шира::с, Арагацот-
не, иногда в Гехаркуннке)1 1 7 отверстие ерди-
ка уменьшалось примерно до 2 0 x 2 0 см, а 
глубина деревянно-каменного ердика дости-
гала 60 см. Несколько возвышающиеся над 
перекрытиями ердики с кувшинами с отби-
тым дном сооружались главным образом над 
хозяйственными помещениями с плоским пе-
рекрытием или на наклонной части конусо-
обра ного глхатуна с тем, чтобы уменьшить 
попадание в дом сдуваемой с крыши ветром 
гемли. К тому же, как кувшины, так и камен-
ные ердики предохраняли деревянную раму 
светодымового отверстия от преждевременно-
го разрушения1 1 8 . 

Закрывались ердики по-ра.ному. Во мно-
гих местах в квадрат ердика крестообразно 
вставляли деревянные жерди или металли-
ческие прутья 22ЬР—эртиси шшэр, 
/ и ш д е — х а ч к , (иш^-фицт—хаЧ-ПаЙТ, [иш^р^шР 
—хачэркат) но и бежаннс грабежа1 1 9 . На 
ночь сверху ердики закрывались дерном 
1\//лТ—чим), кусками материи, кизяка, колюч-
ками, каменной плитой («ш/—сал), деревян-
н ы м ЩИТОМ ( Ь р / щ ^ Ц и ц — е р д к к а л , Ь р ц и ^ / 
е р д с к а л , ^ЬрР^пиф ^ ш ^ г ш / » ^ — э р т и с и к а п а х * , 
' "ЬгРМ!* — э р т и к и т а х т а к ) и л и ж е , в 
более поздний период, стеклом в деревянной 
раме120 . Д л я сохранения тепла вокруг ердика 
насыпали помет121. Кусками дерна и кизяка 
закрывались ердики чаще всего хозяйствен-
ных помещений. В большие ердики гоми ода 

» ' С м . : ШЬ-81, I V . 3 2 , 3 6 - 4 0 , 4 9 , 6 0 ; ШЬ-82-

II, И , 19, 30; III, 109, 126. Ср.: М а к а л М., Указ. 
соч , с. 71. 

» • См.: 'ШЬ-81, I, 65, 133; II, 15; III, 8, 62; 
ШЬ- яг. III, 41, 136; V , 28, 57. 

» ' См.: 1,ш]ш)ш11 ь , ( I, Ь1 2чр 
11лГ|]11шчО|| I I , указ. соч. , с. 268; Л и с и ц и а н С. Д . . Крес-
тьянское жилище Высокой Армении, с. 59; ИцчациБ-
]шС и.., Чшт^р^Л ькишр/,*..., 4гI 1в~4\ ШЬ — 
- м . I, 48, 61, 112, 134; ШЬ-82, Ц [ , 126; V , 56; 
ШЬ-аз, I, 19. 

См.: ШЬ-81, I, 5. 112; II. 18; 111, 62; IV, 6, 32; 
ШЬ-82, 1, 34, 41; III, 18. 59; V, 38, 118; ШЬ-84, |, 
15, 25. Ср., напр.: М а к а л М., Указ. соч., с. 72; Типы 
традиционного сельского жилища народов Ю г о - З а -
падной..., с. 127-

»1 См.: ШЬ-81, IV, 32, 48; ШЬ-82, ш , 136. 

у0чЬ ^гчЬк—°Ди ердик, о^ш^ ^шшп.^шЬ— 
одаи патуан) вставлялось стекло, малень-
кие же оставляли открытыми122 . У ердиков 
главных жилых помещений иногда сооружа-
ли д а ж е своеобразные механизмы—чрик 
(Яп-М), по.воляюшне :акрь:вать светодымо-
вое отверстие, не поднимаясь для зтого на 
крышу. Устройство их таково: на крыше, 
около ердика, вбивали деревянный брус, в 
верхней части которого прибивали острым 
углом вниз треугольник с горн онтально 
укрепленной катушкой. У основания бруса 
вдали дерезянный шит ра мером с ердик, 
веревкой свя .анный с катушкой. Другой ко-
нец веревки опускался вниз, в помещение. 
Протянув веревку к себе, можно было под-
нять щиток и открыть ердик (при этом ко-
нец веревки наматывали на столб или вспо-
могательный с т о л б и к — и п . Ь — д з а г сун). 
Когда же хотели закрыть ердик, веревку ос-
лабляли и щиток опускался на светодымо-
вое отверстие. Чриком широко пользовались 
в Гехаркуннке, частично в Вайоц-дзоре, Ан-
рарате, Арагаиотне123 . В селах Сасуна ер-
дик закрывали снизу, из помещения, сле-
дующим обра .ом: на конец ручки косы 
укрепляли (змбил—цплнндрообра. нос 
приспособление из соломенного жгута) или 
плетенное из прутьев приспособление и при-
поднимали ее вплотную до ердика, а дру-
гой конец длиной ручки приставляли к стол-
бу или к стене12''. 

В традиционном быту армянских кре-
стьян существовало немало обычаев и об-
рядов, связанных с ердиком. Во многих из 
них ердик фигурировал как место, через ко-
торое могли проникнуть в дом злые духи, 
различные вредители. Определенная часть 
этих обрядов связана с родильным циклом125. 
Так, во время родов на пороге дома роже-
ницы па степах жилища или вокруг ердика 
железными прутьями чертили специальные 
круги, чтобы предохранить дом от злых ду-
хов175. 

Ердик, через который выходил дым оча-
га, тонира, символизировал собой оджах. 
дом вообще. Так, во время пра -.дника Тсар-
нэндарадж (Сретение господне) на ердик 

»« См.: |,\, Хш^ш/иц. Щ . I, 4* ."36; 
ШЬ-81, I , 144 , " I I I . 32 ; ШЬ-82, Ц | . 109, 127; IV , 10. 

»•> С м . : ШЬ-80, Ш , 9 9 ; ШЬ-*1, I, 5 , 2 5 , 9 8 , I V , 

70; ШЬ—82, III, 59. Термин . ч р и к ' , вероятно, 
возник от слова „чринч*, означающий .скрип" . 

" < С м . : ШЬ-81, I V , 6 . 
1 , 5 Подробнее см.: 1,ицш]шК Ь., 

13, 4^ 134; о н ж е , Ьпр-Рш^цЬиг/г Д 4 , Т. 16, С. 

31, 36; ийшрпС^шС 13., указ . соч., с. 43, 45, 50, 51; 
ШЬ-81, I , 3 4 , 6 5 , 1 4 5 . 

См.: РшффЬ, указ . соч. , с. 86; Х а р а т я н 3. В. 
Указ. соч., с. 49. 
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крссГ-иакрест клали саблю с ножнами, во-
круг которой три ра >а обходили новобрач-
ные1". 13 Шираке, когда одна нз враждую-
щих сторон хотела отомстить другой, то но-
чью арывала около ердпка последней осо-
бый письменный талисман (//,»</ лэп) с тем, 
чтобы удой корон уменьшился и чтобы мас-
лобойка плохо сбивала масло128. 

Дверными проемами для освещения ноль-
овалпсь обычно и теплое время года (табл. 

VII, 'I, {;)• Они имели форму прямоугольни-
ка, с перемычкой и; бревен, больших камен-
ных плит или ж е камеино-пзвестковой кли-
г.ооора поп или сводообразной кладки. Ка-
ысьные перемычки имелись на наружных 
дверях, ведущих в крытый двор нлн н жи-
лое помещёпно120. Размеры наружных две-
рей (особенно у крытых дворов) были не 
многим больше (высотой 170—200 см, шири-
ной 130- 170 см) р а ш е р о к внутренних (вы-
сотой 1.0 170 см, шириной 70—120 см)1 3 0 . 
Двери обычно были одностворчатыми, по 
встречались н двустворчатые, главным обра-
зом у наружных дверных проемов, ведущих 
в крытый двор131. Створки дверей изготовля-
лись в основном из широких, толстых и проч-
ных досок, которые соединялись горизонталь-
ными деревянными и металлическими пояса-
ми (цпиф—ГОТИ, —котик, Л^шщ — 
мешкап, цпцш—зрза) (табл. VII, 4, 5)132 . В 
старых, традиционных жилищах, на верхних 
и нижних частях осевой доски двери имелись 
выступы, которые входили в соответствую-
щие гне >да-подпятники (диаметром 5—6 см) 
порога и притолоки дверной рамы. Двери 
подобного устройства были весьма распрос-
транены по всей Армении (а т а к ж е в других 
странах) и назывались цпт (чханов 
ДУР)> 1{гЩ"»[пг 1П1П- (крнкавор дур ) , что до-
словно означает «дверь с пяткой, каблу-
ком»1". В изучаемый период появляются так-
же двери с металлическими петлями (1/пцш-

7Ж/1—кулабов дур) . Отдельные части 
дверей имели своп названия. Так, в различ-
ных районах Армении порог назывался г4</ 
(шэм) , ШЭМ К, ГА</ (нерки шэм) , 
К О С Я К И — 1 ц ш ш.Ъ-пу (кштаноц) , ичи[ш (сОБЭ), 
ч.ршш[ш1, (драсвар) , п р и т о л о к а — б ш ^ м Ь п д 
(чактноц), (шэмкал ) , ^ Д р ш р (шэм-

кар) , (дрнди) , I[Ьр/1 (вери шэм), 
гЬйшщт.(и (шэмаглух)1 3 4 . 

Наддверные проемы служили средством 
для дополнительного освещения крытых дво-
ров, основное освещение которых осущест-
влялось через ердики. Эти проемы имели 
прямоугольную пли квадратную форму и со-
оружались либо сразу ж е над перемычкой, 
либо на некотором расстоянии от нее. В пе-
щерных жилищах Заигезура надлверные прое-
мы представляли собой маленькие отверстия 
круглой формы, иногда служившие одновре-
менно II ОКНОМ II Д Ы М О Х О Д О М 1 3 5 . 

Во второй половине XIX—начале XX в. 
окна имелись главным обра .ом в жилых 
комнатах жилищ садоводческих районов, а 
т а к ж е в юрасеняках, т. с. там, где при отоп-
лении не нуждались в ерднках. Окна (обыч-
но нх было 1—2, реже—3), в зависимости от 
времени сооружения жилищ, степени состоя-
тельности его владельцев, были как малень-
кими.' так и большими. Окна меньших раз-
меров (табл. VIII, 1), по располагаемым на-
ми данным, встречаются в сравнительно ран-
них сооружениях (50-е—70-е годы XIX в.). 
В ра'..ре;е они имели форму, напоминающую 
усеченную пирамиду: узкая часть оконного 
проема выходила наружу, а внутри она рас-
ширялась. Ширина узкой, наружной части 

окон доходила до 50—65 см, высота—до 70— 
80 см (оконные коробки делали ее еще уже) , 
а во внутренней части ширина доходила до 
80—95 см, высота—95—110 см, при ширине 
стены от 70 до 100 см136. Весь проем сверху, 
а иногда и с боков был обшит досками или 
о ш т у к а т у р е н . 

Комнаты с большими окнами (табл. VIII , 
2, 3) появились позже, примерно в начале 

12 ; См.: ||,Г|шрп11]шГ| П., указ. соч , с. 51. 
128 См.: Ц>|1ршр^1|Г|!| П., указ. соч., с. 236—237. 
131 Часто на них можно было встретить строи-

тельное надписи, резьбу н барельефы с самыми раз-
личными мотивами. 

130 См.: Ш Ъ - 8 1 , I, 6, 47; II, 22 -26 ; Т-ИЪ-з: , I, 3 
22; II. 22 -24. 

131 См.: Т-Ю.-*! . I. 169; 'Ш1г-8г, И, 23. 
133 См.: Т-аЪ-81, I, 47, 9 5 - 9 7 ; III, 39; Ш Ь - 8 2 

1, 19; I I I , 2 2 ; V , 103; Т-Ю.-84, I , 1 1 , 17 . 
133 См.: Ди||и1>ф]ш[|Г) Я-., указ. соч., с. 125; ЧЬиш-

|шС Ч.., Указ. соч., с. 194; ^ (ш^шС 11т., 
юз Чши|П1.|и]ш(| V указ. соч., с. 122: 

Дшрт.р]П1.(|]ш(| Ц., указ. рук., тетр. 57. с. 272; ОшЪфшО-
]и>И Т-. к , указ. рук. тетр. 257, с. 32; 4-14,-81, I, 
47; III, 55; IV, 61; Т-ПЪ-вг, I. 42; III. 97, 137; УЮ,-
—83, I, 79, 89; ШЬ -84, I, 17. Ср.: Бломквист Е. Э. 
Указ. соч., с. 125; Васильева Г. П., Туркмены-нохур-
ли,—В кн.: Среднеазиатский этнографический сбор-
ник, вып. 1 (ТИЭ, Новая серия, т. 21), М., 1954, с 
132; Гараканидзе М. К. Грузинское деревянное зод-
чество, М.; Тбилиси, 1959, с. 131—132; Моиогарова Л. 
Ф. Материалы по этнографии язгулемцев.—В кн.: 
Среднеазиатский этнографический сборник, вып. 2 
(ТНЭ. Новая серия, т. 47), М., 1959, с. 42—43-

1 3 4 С м . : ШЪ-81, I , 6 , 4 7 . 1 5 2 ; У11Л-82, Ц , 2 2 ; I I I , 

2 2 , 8 2 ; V , 5 9 , 101 ; 'ШХ-84. ], 1 1 , 2 5 , 3 2 , 5 2 . С м . т а к -

ж е : Цл/идштб^ Ц., указ. СОЧ., С. 172; 11р1|ш11от)1иСд 1", 
указ. соч., т. 1, с. 342. 

135 См.: Щш^адшС I)т.. к1 Яв-, 
Ч ш ^ т ^ ш Н V 1г., указ. соч., с. 121; 1-4.1,-81, I, 113, 
157; IV. 1,-83, V , 5," 8 0 . 

1 " С м . : ШЬ-81, I , 2 , 13; I I , 19, 2 7 . 
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XX в. Здесь также в оконйЫе проемы йс1тйв-
лялись легкие оконные коробки, сбитые нз 
пиленых досок. Встречались окна как с пря-
мыми, так и со сводчатыми перемычками, из-
редка покрытыми резьбой. Эти окна также 
напоминали усеченную пирамиду. Так, в на-
ружной части их ширина доходила до 73— 

см, высота—до 133—155 см, а с внутрен-
ней стороны—соответственно до 110—120 см 
и 140—160 см (при высоте от пола 100—120 
см)137 . Эти окна имели тщательно оформлен-
ные подоконники, состоявшие из нескольких 
досок. 

В оконные коробки обоих типов окоп ча-
сто вставлялись металлические решетки. Ма-
ленькие окна закрывались изнутри одно-
створчатыми ставнями, навешанными на пет-
ли с одной стороны окна. Большие окна бы-
ли натянуты заранее промасленными бума-
гами (так они становились прочнее и лучше 
пропускали свет), а наиболее зажиточные 
крестьяне в оконные рамы вставляли стек-
ла. Для больших окон пеполь.овались дву-
створчатые С73ВНИ, укрепленные на петлях 
изнутри или снаружи1 3 8 . 

В исследуемый период в традиционных 
жилищах глхатун для освещения окна не 
::сиользовалнсь. Лишь и. редка встречались 
дома (особенно среди глхатунов первого ти-
па) . освещаемые одновременно ерднком и 
окном (почти всегда одним). Такое сочета-
ние способов освещения (объясняемое в пер-
вую очередь возрастающим влиянием город-
ской культуры) нам повстречалось в селах 
Вайоц-дзора, в жилищах,, ^ о р у ж е й н ы х в на-
чале XX в. Ширина этнх 'окон достигала до 
110 см, высота—120—130 см, при высоте от 
пола 90—170 см139. Маленьких размеров 
( 3 0 x 3 0 см, не более) оконные проемы иног-
да оставлялись в хозяйственных помещениях 
(кладовая, амбаратуны) . Их оставляли ^ 
верхней части стены, ближе к потолку. По-
мимо освещения, они служили н для провет-
ривания помещении140. 

Маленькие квадратные окна (леэмут, три-
чак) оставлялись также (одно или два) под 
самым потолком в стенах жилищ с плоской 
кровлей Мегринского района. Снаружи они 
имели по сторонам едва 30—35 см, расши-
ряющиеся внутрь редко до 65—75 см. Необ-
ходимость их сооружения объяснялась тем, 
что ердики (а их оставлялось от одного до 

С м . : ШЬ—81, I , 1 5 5 : ШЬ -82, И , 2 5 : V , 7 1 . 
135 См.: 1ЦЬ(]шБ II. указ. соч., с. 10; ЬрИш!»!1"1' 

Ч-. Ц., указ. соч.. с. 171; Чап-]шВ <1, ЗЬякГ, Ц зоз; 
Т - ш р р ^ ш б Ц,., указ. рук . , тетр. 2б< с. 8; ШЬ- 8 , I, 
С б . 1 4 5 ; I I I , 3 4 : ШЬ-82, Ц , 2 0 , 3 0 ; I I I . 6 4 , 8 2 : V , 4 , 
о 7 ; ШЬ-83, I , 2 2 , 4 7 , 6 5 , 8 8 . 

С м . : ШЬ-80, Ш , 18 , 2 4 ; ШЬ-81. I , 19, 3 9 ; 

III , 7. 
С м . : ШЬ-81, I , 9 1 — 9 2 , 1 5 5 . 

трех) плохо вытйпшалн застоявшийся в по-
мещении воздух и недостаточно освещали 
все пространство комнат, как это имело ме-
сто в зданиях типа глхатун141. В жилищах 
же садоводческих районов Араратской доли-
ны большие окна нрсдстаплялп собой основ-
ной способ освещения. 

Для искусственного освещения в армян-
ском народном жилище использовали лучи-
ны, плошки, коптилки, керосиновые лампы. 

Лучиной (Лшр/и—марх, —чра) служи-
ли как корни, так и недлинные (до ПО см) 
отре кн коры, щепкн хвойных смолистых де-
ревьев, в частности сосны или кедра. Осо-
бенно распространены были лучины и лесных 
районах (в частности, в Лорп) , а в безлес-
ной полосе (например, в Шираке, Джавах -
ке) более ценились лучины, привезенные из 
Сарыкамышского района. 

В изучаемый период только в беднейших 
семьях лучина считалась, наряду со светом 
огня очага, основным способом освещения. 
В жилищах же большей части крестьянского 
населения оьа была лишь дополнительным 
источником света: ею пользовались, когда 
кончались запасы масла пли керосина, дер-
жа ее в руках, входили в хлев. Лучина горе-
ла 20—25 минут, поэтому се иногда втыка-
ли в щели стен, столбов. Свя. кн лучины хра-
нились на полках. Лучиной пользовались 
также для растопки очага112. 

Самым распространенным способом осве-
щения были плошки с маслом (йршц—чраг, 
АА /̂г —дзети чраг) . Они были в основ-
ном глиняные, металлические, реже встре-
чались каменные. Последние (табл. VIII , 4, 
5) известны нам только из района Вайоц-
дзора. Чаще всего встречающийся среди 
них тип—туфелькообразный, с большим от-
верстием для масла и маленьким—для фити-
ля, Длина каменных плошек колебалась от 
8 до 11 см, ширина и общая высота—5—7 
см143. 

Глиняные и металлические плошки были 
распространены во всех районах Армении. 
В частности, глиняные плошки были самой 
ра шообразнои формы, на основе чего их 

111 См : Лисициан С. Д . Из материалов но изу-
чению жилищ Армении. Крестьянское жилище Мег-
ринского района, с. 124, 128—120. 

« I С м . : ШЬ-81, I I I , 1 9 , 3 3 ; 'ШЬ-82, И , 3 0 ; I I I , 

104; У, '51 ; ШЬ—*з, 1, 19. См. также: ;.и11пр)шС Д,., 
указ. соч-, с. 94 , 205: И р ц ^ ш б ^ Ц II., Чи,и,^п^р^п^ъ 
Ь^Ч'кЬ" Ч 14вЗ; |Г )иш^ш11 Ч \ , Ч^р"'^ш1/Ь ж . 

щшрю^ш^Ь, 1938, Ц 831\ 'Ьиргци^шС 'V. II., 

[пп.ЬцрЬЬрЬуЬпр ^ЬЬушцр, II 148; Дш^прдшС Ч-. II.. указ . 
соч., с. 76; П-ЬчрцшИ^Р\,-.-гуказ. 1рук., тетр. 283, с. 49. 
Ср. , напр.: 1)шр<ц1|щГ1Г| I,., указ. соч., с. 51, 52; Блом-
к в и с т Е. Э. Указ. соч., с. 271; Типы традиционного 
сельского жилища народов Юго-Западной.. . , с. К'6. 

» « С м . Ш Ь - в г ; ] , 3 9 , ш , 7 0 ; ШЬ-83, \, 1д . 

— 91 -г 



МОЖНО подразделить на Несколько типов. 
Плошки первого типа (табл. IX, .3) представ-
ляли собой низкие чашечки с плоским дном 
Л носиком для фитиля. Чашки плошек вто-
рого типа (табл. IX, 4) были более широки-
ми, с двух четырех сторон имели выемки. 
Плошки третьего тина (табл. IX, 5)—это 
гчуглые светильники с ярко выраженным но-
сиком, с ручкой нлп без нее, напоминающие 
по форме маленькие заварные чайники. К 
четвертому типу относятся плошки с полу-
сферическими чашами (иногда с едва наме-
ченным носиком) на расширяющейся книзу 
широкой ножке и общим своим видом напо-
минающие небольшую вазочки. К пятому ти-
пу (табл. IX, б, 7) можно отнести плошки 
ни кой овальной или конусообра. ной формы 
со стилизованными зооморфными изображе-
ниями144. 

Подавляющее большинство металличе-
ских плошек формой были похожи па глиня-
ные светильники первого типа с той лишь не-
маловажной разницей, что первые почти 
всегда имели вертикальную ручку, на кото-
рой было прикреплено особое приспособле-
ние, позволяющее регулировать длину фи-
тиля, а также используемое для подвеши-
вания в необходимых для этого местах (табл. 
X, 1 - 3 ) . 

Судя но сообщениям информаторов, в 
конце XIX—начале XX в. (т. е. за сравнитель-
но небольшой промежуток времени) в спо-
собах искусственного освещения жилища 
происходит постепенная замена плошек коп-
тилками, а к концу 1910-х годов—керосино-
выми лампами. И если раньше плошки слу-
жили основным способом освещения жилых 
помещений, то с появлением коптилок, а не-
много позже—керосиновых ламп плошками 
начали пользоваться только в хозяйственных 
помещениях. Престижнее становится упо'. 
рсблеиис новых видов освещения (особенно 
керосиновых ламп), хотя и нлошкн не вез-
де, не сразу и не полностью уступали пер-
венство. 

Коптилки (Ьил1Р/г Иршц.—нэвтн чраг) — 
это жестяные баночки цилиндрической фор 
мы с вертикально расположенным носиком 
(откуда выходил фитиль) и ручкой сбоку 
(табл. X, 4). Чуть • мерцающее пламя рас-
пространяло едкую, удушливую копоть и да-
вало мало света, так что с трудом можно 
было различать очертания предметов, но за-
то расходовалось очень мало нефти145. 

144 См.: С а р к и с я н Е. С. Указ. соч., с. 88—89. 
См., также: Т-ИЬ-81, 1, 143; Ц, 19; Ц1, 33, 59; IV, 23, 
4 5 , 7 0 ; ШЬ-82, Ц , I , 2 6 ; I I I , 3 2 , 1 0 4 ; ШЬ -83, 

1. 68, 69. 
145 См.: 4., П"пя.шц1(шЛ ш рЬг у 34; 

РшриЪщшО Ц.. р., указ. рук. , тетр. 170, с. 137; Ж 1 -
I I I , Ы; I V , 3 2 , 7 0 ; ШЬ-82, I , 3 4 ; I I I , 1 0 4 ; V , 
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Керосиновая лампа (Ь-ш^рр /ш</<у—навт'и 
ламп), вошедшая в употребление с начала 
XX в., была висячей, сверху имела большой 
жестяной колпак-рефлектор. Она подвеши-
валась веревкой или проволкой к нотолку 
дома, юрасеняка, гоми ода. Классовое рас-
слоение армянской деревни не оказало су-
щественного влияния на степень расиростра-
ения керосинового освещения, что объясня-
лось прежде всего близостью и относитель-
ной доступностью бакинской нефти. Однако 
в отдаленных, глубинных селах керосино-
вым освещением пользовались лишь в наи-
более зажиточных домах146. 

Для зажигания рассмотренных приспо-
соблений освещения в традиционном быту 
применялись спички домашнего изготовле-
ния—фтртур (кукурт—дословно «сера»). 
Для их и лотовления в металлической иосу-
де-плошке растапливали серу, обмакивали 
в нес с обоих концов стебель камыша или 
конопли длиной 15—20 см, и спичка одно-
двухразового пользования была готова. Связ-
ки спичек, во избежание порчи, хранили 
всегда в сухих местах147. 

В сельском быту армян во второй поло-
вине XIX—начале XX в. употреблялись са-
мые разнообразные тины подставок для све-
тильников—неподвижные, подвесные и пе-
реносные. Простейшие из них—неподвиж-
ные ПОДСТаВКИ (бр-шчщш*—чрагпах, Арил^иц 
—чрагкал, й р ^ ф тЬч—чраги тех, йрц^Ь ршп. 
—чргин тар)—представляли собой кусок до-
щечки размером с ладонь, укрепленный на 
столбе, в стене. Подвесные подставки (табл. 
X, 5) имели форму прямоугольного треуголь-
ника. Переносные подставки были несколь-
ких подтипов. Первый из них (табл. X, 6) 
представлял собой четырехугольную дощеч-
ку, закрепленную на вертикальном бруске, 
который в свою очередь, вставлялся в бо-
лее массивный брусок (1{п&—коч). На под-
ставке второго подтипа в вертикальный бру-
сок вбивали большие деревянные или ме-
таллические гвозди, на которые подвешива-
лись плошки, или же вставляли в брусок не-
сколько деревянных нешироких дощечек, на 
которые клались плошки. Третий тип прел-
ставлял собой Т-образную подставку, нз ко-

37; ШЬ-83, I, 19, 51; ШЬ--84, I , 13—14. С р . н з п р . : 
Б л о м к в и с т Е. Э „ Указ. соч., с. 277; К а р а х а ш л ы 
К. Т . Указ. соч., с. 116. 

1 4 1 См.: 1Цц1и|]шС и., указ. соч., с. 97; НшИшишр-
|и>С II. и указ. рук. , ч. 4, с. 66; ШЬ-81, I, 23, 
24 , 87, 145; I I , 19; I I I , 18, 3 4 , 56 IV, 23; Ши—82, I , 

1 3 , 2 4 ; I I I , 12 , 5 2 , 5 7 , 1 0 9 ; I V , 1 4 ; V , 2 6 , 3 7 ; ШЬ-83, 

I, 19, 51. Ср.: С т а н ю к о в и ч Т. В. Указ . соч. с. 73, 75, 
рис: 9.6. 

С м . : ШЬ-81, |, 3 0 , ' 145, 162; I V , 62; Ш Ь -

— I V . 6; V, 29. 52. Ср.: А ш р в ^ т С ^ С а., указ. 
рук., тетр. 57, с. 292—293. 



торой укреплялся витой стержень с колод-
кой и двумя угл"блениями для светильни-
ков (табл! X, 7). Переносные подставки иг-
рали роль своеобразного торшера. Часта 
оформлению этих подставок уделялось боль-
шое внимание, их украшали разнообразной 
резьбой148. 

Льняное масло для искусственного осве-
щения хранилось в больших и малых глиня-
ных сосудах. Нефть, керосин для всей де-
ревни хранили в больших металлических 
бочках149. 

В традиционном быту армян существо-
вали различные обычаи и поверья, связан-
ные с приспособлениями для искусственного 
освещения. 

Так, при клятве призывали в свидетели 
свет от светильника150. Считалось, что он и 
гоняет злых духов, и поэтому рядом с роже-
ницей (иногда сорок дней подряд) и у ко-
лыбели новорожденного оставляли зажжен-
ные светильники151. Порой главу семьи об-
разно называли светильником дома, а его 
смерть отождествлялась с угасанием све-
тильника152. Поэтому и в проклятиях гово-
рили: а-Рт тшЬ ^рш^р. Лшр/!» ( «ПуСТЬ уГЭС-

» " С м . : ШЬ-81. I , 6 1 , 1 1 7 , 1 2 3 , 1 6 2 : I I I , 3 5 . 

Ш Ь - в г . I, 3-4, 40: И, 27; III, 66 , 97; IV. 26: Ш Ъ - в З ; 
I , 68. См. также: *ш)пд - п ^ р ^ , укач. соч. , с. 122 
Цршций П... указ . СОЧ., С. 69; От. (Гт[(ишч)шСд, указ , 
соч.. т. 3. с. 228—229; 0р|)ш0А ,л1шС9 Я-, указ. соч , т. 
I, с. 342—344; О ш р ^ ^ ш С Л., указ. соч , с. 479. 

С м . : ШЬ-81. I , 1 4 3 . 1 6 2 ' I I I , 18 , 3 5 : I V . 6 1 . 

№ 1 - 8 2 , 11, 27; III, 104: IV. 14. 26; V, 57. 113; Ш Ъ — 
—84, I, 13—14. См. также: Х Ь р И Ц Ь т ^ ш В "I... указ 
соч , с. 20, 50: Народы Кавказа, т. 2, с. 468. 

150 сврш^р /п^ир пР шиш&ри ,ГЬ[ /и[шф 

( .Да будет свидетелем свет светильника, что в моих 
словах нет неправды") . См.: 0 М р ш ^ ш Б д П., указ . соч , 
с . 142. 

151 См.: ИВшрпС^иП II., указ. соч., с. 44; 1,ш[ш)ш6 
I I . , Ъпр-Рш^чЬи,/, чшфшп, в и , < 16, 41, 43, о н ж е 

1Гоч-8шрПЪ. Щ , т. 26, с 183. 
153 См., напр.: Ли>]пд ;ш]р|Л1, указ соч., с. 1#3 — 

—184; Ц>ш1]шП Я-, указ . соч. , с. 852 

нет светильник твоего дома»)153 . Любимого 
сына такжё на ывали светильником дома154. 
Нередко при сватовстве говорилось: «Ы/Ь^ 
ЬЬр АЬр Иршц^д ,1Ьр йршцр ЦищЫцпт ( « М ы 

пришли зажечь вашим светильником наш 
светильник»)155. В доме умершего за упокой 
его души светильники горели иногда семь 
дней подряд158. В Джавахке их оставляли 
зажженными до утра в особые «памятные 
вечера»157. Повсеместным был обычай зажи-
гания свечей и светильников на том месте, 
где обмывали покойника158. Во время празд-
ника Теарнэндарадж от общественного кост-
ра приносили в дом огонь и зажигали им то-
ниры, плошки-светильники, чтобы, как объ-
ясняли, «дом был с баракятом»150. И, на-
конец, самое распространенное явление— 
: ажигание при молитвах плошек-светнльнн-
ков (как намного по же—свечей) перед сур-
бами180. 

Таким образом, можно прийти к выводV 
о наличии вполне определенной зависимости 
форм и конструкций традиционных способов 
освещения как от типов жилищ, способов 
их отопления, так и от функционального наз-
начения освещаемых ими помещений. 

153 См. напр.: ь т р ш р ^ Г ц ш Б 0.., указ. рук.. тетр. 
5 7 , с 296. 

154 См.: 1Гиц|штцшПд Нш., указ. соч , т. 3, с. 228: 
Чап^шГ. 1 , 8Ь3Ьр, 4» зяз. 

1 5 5 См.: 1Гш1 [1111111)111(11] Нш., указ . соч., т 3 с 2-8; 
Ср.: ^т|иЬ||1)Ц|Сд Я-., указ. соч., с. 53. 

1 5 8 См , напр.: 1Г||фршр]1иСд II., указ. соч , с. 256; 
ПшПшширриС II. 4 Ч., уьаз . рук. , ч. 7, с 153. 

357 Си, : 1,41)ш]шП 0., Яш^ш/п^, Щ. «. 1, 4 3 1 8 , 
1 5 8 См.: Ь'. Циц-^шБ, Ч-шЪ.Хш!̂ , Ц.1, Ч в, 42 

А»; о н ж е , РПР^Ш^И!, , Ш . / Ш П , (ЦШ Т . 9 , с . 177; о н ж е , 

*1ш1по Щ, Т. 13, с 153; о н ж е , Ъпр рШ]шЧЬш1, 

Чш./ша, Щ, т 1 6 , с . 5 9 . 
1 Ь ' См.: Дти|иЬф)шБд Я-., указ СОЧ., С. 6"; Ц.рш)шБ 

Ц., указ. соч.. с. 184; 11.ВшрпБ)шБ II., указ. соч., с. 51; 
Народы Канказа, т. ?, с. 539 Ср.: СшПшд]^ I)., ЪпР -
Ъш/нЩшЪр и Ьар.Ьш/нНЬшЪцРр, в, 41 18, 

1 , 0 См.: 1Г}и|1ри«р]шБд И , указ. с о ч , С. 163: Цшци-
) ш 6 Ь . , Чшшаи1псрш11шЪ1 Щ, 26, Ц 203, 20В, «ЧЬтт^шГ, 

М,-, указ . соч., с. 120. 



Г Л А В А В Т О Р А Я 

МЕБЛИРОВКА И УБРАНСТВО АРМЯНСКОГО 
НАРОДНОГО Ж И Л И Щ А 

(ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА) 

Важнейшей частью интерьера жи|лпща, 
подчеркивающей его своеобразие, является 
мебель. Она служит для удовлетворения 
различных потребностей людей, а измене-
ния этих потребностей приводит к измене-
ниям форм мебели. Мебель дает представ-
ление о вкусах ее владельца, в мебельных 
формах выражаются склонности людей, их 
настроение, мысли и требования, особенно-
сти различных эпох, морали и обычаев1. 

Мебель относится к движимому, мобиль-
ному имуществу человека (отсюда и само 
на-вание ее на многих языках). Однако в 
традиционном жилище многих народов, в 
том числе и армян, исследователи различа-
ют мебель неподвижную п подвижную, кон-
структивно связанную с полом, стенами и 
другими элементами жилища. 

Традиционная мебель была очень разно-
образной. Ее можно классифицировать, ру-
ководствуясь различными признаками: фор-
мой и конструкцией, материалом изготовле-
ния, местоположением, функциональным наз-
начением и т. п. Наиболее важным, на наш 
взгляд, является последний признак, так как 
именно от него зависит часто форма, кон-
струкция и материал изготовления. Рассмот-
рение функций той или иной мебели, спосо-
бов ее расстановки в интерьере жилища, а 
также ее применение дают возможность объ-
яснить некоторые стороны быта и хозяйства 
народа, помогают установить причины внед-
рения в быт различных типов мебели, а 
также восстановить ту атмосферу, среди 
которой протекала жизнь армянской кре-
стьянской семьи. Исходя из функционально-
го назначения мебели, в интерьере армян-
ского народного жилища выделяются: а) 
мебель и приспособления для сидения и ле-
жания; б) детская мебель; в) мебель и при-
способления для трапезы; г) мебель и при-

' Кес Д. Стили мебели, Будапешт. 1981, с. 8. 

способления для хранения домашних вещей. 
Выделенные нами четыре основные группы 
мебели подразделяются на подгруппы, тины, 
подтипы, виды, разновидности и варианты. 
В основе этого подразделения лежат глав-
ным образом форма и конструкция предме-
тов. Такой подход к классификации дает 
возможность представить традиционную ме-
бель во всем ее многообразии. 

Особое внимание уделяется также иссле-
дованию декоративно-прикладных элементов 
и художественно-архитектурных особенно-
стей интерьера жилища. 

1. Мебель и приспособления для 
сидения и лежания 

По материалу и гготовления в этой груп-
пе мебели выделяются две подгруппы—ка-
менно-земляные приспособления и деревян-
ная мебель. 

Каменно-земляные приспособления были 
неподвижными и представляли собой зем-
ляные утрамбованные возвышения прямо-
угольной формы—рпи1р (тумб)2 , спереди 
часто облицованные обтесанными камнями. 

3 В разных областях Армении бытовали п другие 
названия. Так, например, в Бананде, Хоторджуре, час-
тично в Гехаркуннке— иш^т. (саку), в Арагацотне— 
ишЧр (садр), в Зангезуре-««./«« ( тахт ) , в Васпур;'.-
кане, Тароне, Муше—чеш> чкш (дка), в Хуте—рр»Грр 
(тэмэк) , в Дерсиме- «Ьр ( сэт ) . См.: Цшр^шПд 1.., 
указ. соч., с. 20—21; (ЬГш1пш.6|| I)., указ. соч , с. 173; 
Ц ш ^ ш С 11т., Я ы'цуЬупир!, (шуАгдо. Ч -шцио^иС 'Ь , 
указ. соч , с. 209; Чр^шбДицшСд "К, ука!. соч., т. 1. 
с. 332; "МтрщшВ указ. рук., тетр. 283, с. 70; 1)шЪ-
ф и ^ ш С Ч-. Ь., указ. рук. тетр. 2"17, с. 32; Лицчи-р^С-
|шС И„ указ. рук., тетр. 57, с. 279; Ч-ЦЬ— «I, II, 14; 
IV, 9, 11, 30; Ч-ПЪ—вг, III, 118. 
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) Он» имели различную форму и конструкцию 
п зависимости от местонахождения (в туне 

I или в гомн ода) . Тумбы сооружались вдоль 
> одной или двух отдаленных от входа стен 

туна3, реже—в юрасеняке или в сенях, в 
> соответствии с чем и изменялась нх длина 

(от 200 до Р00 см н более). Ширина тумбов 
была от 30 до 70 см (реже—до 110 см) , вы-
сота—40—70 см4. 

В бедных семьях тумбы :астплалн ци-
новками 11.5 соломенного жгута Циифр—хсир), 
в более состоятельных—шелковой или шер-
стяной, чаще всего полосатой карнетной тка-
нью (уА»Д«/—джеджим), войлоком, карпета-
мн пли коврами, а на ночь, в случае необхо-
димости, на них же стлали постель. Иногда 
на определенной части этих тумбов склады-
вали на день постельные принадлежности, 
ставили различную утварь. Иногда ж е на 
краю тумбов, сооружаемых в сенях, устраи-
вали д а ж е маленький тонир для приготов-
ления П111ЦИ5. 

Тумбы в гоми ода сооружались во всю 
длину ее боковых стен (табл. III, 1). Гомн 
ода с каменно-землянымп неподвижными 
приспособлениями сооружались в Айраратс, 
Арагацотне, Гехаркуннке, Хуте, Муше, очень 
большое распространение они имели в Вы-
сокой Армении, Шираке, Д ж а з а х к е 6 . Наз-
вания этих приспособлений почти не отлича-
лись от на .ванпй каменно-земляных возвы-
шении, сооружаемых в туне7. Различия име-

лись в размерах. Так. садры были намного 
шире тумбов (от 70 до 120 см, реже до 150 
см)8 , отчего на них удобнее было сидеть, 
спать, есть. Во время различных пиршеств, 
проводимых в гоми ода, на каждом садре, 
превращенном в стол, сидели по старшинст-
ву мужчины в один пли два ряда (в послед-
нем случае прибегали к помощи досок, пс-

3 Тумбы для сидения вы залблпвались также в пе-
щерных жилищах. См., напр.: 1.Ш[Ш|ШВ Ь., Яш%чЬ-

4 См. примеч. 2. См. также: 1Гш.ршдш1!, указ . соч. 
с. 232. Ср. напр.: Типы традиционного се;: ского жи-
лища народов Юго-Западной.. . . г. 11-7. 

' См.: ШЬ-82, ш , Ц 9 . 
6 См.: Зелинский С. П. Указ. соч., с. 52: Лисициан 

С. Д . Крестьянское жилище Высокой Армении, с. 66: 
1)шр<}и]шСд 1.., у к а з . соч., с. 19; 'Цшртцш^шЕ 1-. 11. 
1пп.Ьвр%кР1, Ь п р ^Ьдш^ц, Ы 11Я; 1-11.1-80 Ш , 7 5 , 8 3 ; 

Ш 1 - 8 1 , I 4. 55: II, 18, 32; III, 41, 61; IV, 31, 68; 
ШЬ-82. II, 7. 31; III, 3.', 120: V, 32, 36. 

7 Далег в тексте для обозначения каменно-земля-
:;ы.х приспособлений в гоми ода мы будем употреб-
лять термин *садр». 

' См.: 1-11.1-81, I, 5", 77; II, 32; III, 43; IV, 9, 
ШЬ-81, II, 7, 13. См. также: Л и с и ц и а н С. Д . Крес-
тьянское жилище Высокой Армении, с. 66. 

рекинутых с одного па другой садр) я . Вы-
сота садров была 40—70 см, длина зависе-
ла от длины гомн ода и составляла 200— 
400 см и более10. Д л я снденпя и лежания 
пользовались также не доходящей доверху 
перегородкой между гомн ода и хлевом (вы-
сотой 60—80 см, шириной 70 — 100 см и бо-
лее, длиной до 200 см и более)1 1 , который 
назывался, например, в Шираке ^Ьрф " Ш И ' 
(вери садр—верхний садр) , в противопо-
ложность Ы'Р ;>///( ишцр (неркеви садр— ниж-
ний садр) . Таким образом получалось как 
бы каменно- емляное во вышение в полтора 
этажа. В гоми ода па садрах сидели и бесе-
довали в долгие зимние вечера главным об-
разом старшие члены мужской половины се-
мьи, односельчане, гости, иногда на них спа-
ла семья12. Застилались садры соломой (в 
Шираке) , циновками, а в состоятельных се-
мьях покрывались сверху войлоком, карпе-
тами или коврами1 3 . Эти и делия представ-
ляли собой неотъемлемую часть убранства 
каменно- емляных неподвижны: приспособ-
лений обоих типов. 

Таким образом, во второй половине XIX— 
начале XX в. в интерьере армянского народ-
ного жилища каменно-земляные неподвиж-
ные приспособления для сидения и ле жа н и я 
были довольно широко представлены. Их 
сооружение не требовало больших .атрат, 
они имели прочную конструкцию, были 
удобными для пользования. 

Каменно-земляные приспособления яви-
лись, на наш взгляд, прообразом некоторых 
типов и видов деревянной неподвижной и 
подвижной мебели, в исследуемый период 
сосуществовавших с ними. 

Вторую, довольно значительную подгруп-
пу мебели и приспособлений для сидения и 
лежания с о с т а в л я е т изделия, и .готовлен-
ные из дерева. Сюда входят тахты-кровати, 
скамьи, стулья. Под названием стахты-коо-
ватн» мы объединили довольно многочис-
ленные изделия одного типа (именовавшие-
ся «котукнеров тахт», «пхирнеров тахт», 
«арзел», «дараба», «тахт», «крават»—иска-
женное от «кровать»)'. 

Тахты-кровати по своей форме и конст-
рукции были двух основных подтипов: без 
спинок и со спинками. По конструкции опор 
тахты-кровати без спннок подразделяются 

» См.: ШЬ—82, II, 31; III , 134. 
« См.: ШЬ -81, I, 77; II, 32; III. 4, 43' IV, 9 

ШЬ-82, II. 7. 13; III, 109, 121. 
» С м . : ШЬ-81, И , 3 2 : ШЬ-82, ц , 7 . 

» С м . : Ш Ь - 8 ' , I , 5 5 ; I I , 18 ; I I I , 4 3 : I V , 3 1 ; 

Ш.Ь-82, I I , 3 1 ; I I I , 4 8 , 1 2 0 , 1 2 1 : V , 5 4 . 7 8 . 

" С м . : ШЬ-81, I , 3 4 , 5 6 ; I I I , 6 1 ; I V , 9 , 3 1 ; Ш Ь -

82, Н, 14; Ш , 109, 134; См. также: Цшрч^шСд 1,,, указ . 
соч., с. 19; 4п<1<>Ьф]шСд Ч-., Указ. соч., с. 50. 
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па несколько видов: па камнях-ножках; на 
чурбанах; на рогатинах; арзелы; па обтесан-
ных деревянных ножках. 

При сооружении тахт-кроватсГ. перво.о 
вида у противоположных стсп с;яв.:ли по 
два камня высотой 30—50 см, на них клали 
параллельно у кне бревна и перпендикуляр-
но к ним доски. Такие тахты-кровати, иног-
да тянувшиеся во всю длину одной из стен, 
сооружались как в ТУПО, так и в кладовой, 
в хлеву. Они встречались в Тавуше, Лори, 
Джавахке и в некоторых других областях 
Армении, главным образом у несостоятель-
ных слоев населения. Размеры тахт-крова-
тей зависели от ра. меров помещения, где они 
сооружались, и от числа людей, ими иоль-
-овапФпхся. Длина их была от 200 до 500 
см и более, ширина до 200 см. Ложились 
па них вдоль или поперек 4—8 человек1'1. 

Тахты-кровати па чурбанах—рпртЦЬЬрт! 
рш/иш (котукнеров тахт—тахта на чурба-
нах) были распространены особенно в бо-
гатых лесом областях Лори, Тавуш. Их ста-
вили вдоль стен туна или сеней. Длина та-
ких тахт доходила до 500 см и более, шири-
на—до 200 см, высота—до 50 см16. 

Ножки тахтов-кроватен третьего вида 
представляли собой рогатины (и/(р)<^гЬр— 
п(б)хирнер, отсюда и на вание—щСр^ррЗгЬ-
ргч\ Р ш 1>>1Л п(б)хирнеров тахт), вбитые в 
землю; на них клали четыре жерди и поверх 
них—параллельно рейки нлн доски (табл. 
XI, 1а). Иногда довольствовались двумя ро-
гатинами, при этом свободный конец жердей 
был вбит в стену. Сооружали эти тахты во 
всю ДЛИНУ одной из стен туна, сеней или го-
стиной комнаты. Длина их доходила до 500 
см н более, ширина до 200 см, высота до 70 -
80 см. Пхкрнеров тахты были распростране-
ны в Сюнике, Лори, Тавуше, Шираке, Д ж а -
вахке16. 

По конструктивным особенностям к пхир-
неров тахтам близки тахты-кровати, извест-
ные под названием —арзел (так они 
назывались в Высокой Армении, Хуте, Му-
ше, Сасуне), сооружаемые чаще всего в хле-
ву17, реже—в жилом помещении18. Это свое-

" См. - Ш1—80, I I , 278 ; I I I , 14; Ш1-8В, IV , 2 5 ; 
V, 35, 45. 

» С м . : Ш1-81, I I I , 2 , 44 , 4 6 ; Ч-УЛ—83, I, 59 , 108, 
ЧИХ -84, I, 3. 

" С м . : ШЬ-ВО, I I , 2 7 8 - 2 7 9 ; ЫЬ-81, I I I . 26 , 2 7 , 
ШЪ—83, V , 118, 119; ЧЧХ-83, I , 3 8 . С м . т а к ж е : 8 Ь Л -
Цп^иЬ^шВ <!>., укал соч , с. 62 -63 , табл. Б, рис. 12; 
Ц и ф д ^ и Б 11т., ЯшЬ^кцт-рр Чш^рр, Ц 103, 

" См: Рг|П)шВ 4., д., I I 
Дтршр^и^шП II., указ. рук., тетр. 57, с. 279; 11шСш-
ик^шС 11. и «Ц., указ. рук., ч. 1, с. 127—128; 4-О.Ь — 81, 
IV. 27, 68. 

» См.: Ш1- 81, IV, 4; ЧЬщщшВ .ц., указ . соч., 
с. 198, 203. 

обра пые пары, которые по форме опор под-
разделяются на несколько разновидностей, 
арзелы, сооружаемые между а) двумя па-
рами столбов; б) нарой столбов и стеной, ку-
да доски для лежания одним концом встав-
лялись в специальные иа-ы; в) вбитыми в 
землю брусьями и стеной; г) парой столбов 
и вбитых в землю брусьев19. Доски прикреп-
лялись к столбам при помощи прутьев или 
веревок. Сооружались они на высоте до 100 
см, шириной—в рост человека, длина дохо-
дила до 300 см и более. На них спали как 
пдоль, так и поперек. Сооружаемые в туне 
ар:;елы служили местом для сна членов се-
мьи, в хлеву же на них обычно спал тот, 
кто присматривал за скотом. Арзелы в хле-
ву, по всей вероятности, предшествовали го-
мн ода с ее каменно-земляными возвыше-
ниями п деревянными тахтами-кроватями20. 
Во второй половине XIX—начале XX в., 
когда обычай сооружения гоми ода еще бо-
лее распространился в обеспеченных слоях 
сельского населения и стало непрестижным 
принимать гостей на арзелах, ничем не от-
гороженных от скота, их продолжали соо-
ружать главным образом в домах бедняков. 

Пятый вид тахт-кроватен без спинок— 
тахты на деревянных обтесанных ножках. 
По конструктивным особенностям они под-
разделяются на три разновидности: а) на 
ножкн клали два длинных параллельных 
бруса, а сверху перпендикулярно доски21 

(табл. XI, 16); б) в ножкн при помощи ши-
пов вставляли два длинных и два коротких 
бруса и перпендикулярно к длинным укла-
дывали доски22 (табл. XI, 1в), в) к раме из 
брусьев прикреплялись толстые ножки, пос-
ле чего шипы поперечных досок вставлялись 
в отверстия боковых стенок23. Все состав-
ные части этих тахтов-кроватей скреплялись 
друг с другом без металлических гвоздей, 
при помощи шипов и деревянных стержней. 

» С м . : Ч>иЬ-81, I V , 4 , 62 . 6 8 ; ШЬ-аг, V , 35 ; 
ЧЬ|лл)шБ «Ц., указ- соч., с. 203; Р ^ ш Б >1 • Д., Ъш^ 
•"ЧЧт9Р"-Р1'',л--; Ы 7». В Тавуше они называилсь 
ч пир ршри, (гоми кахови тахт—«тахта 
висячая в хлеву'). См.: РцщшБ (Ь-, О^шЬцш^шЧ, и </ш-
^иЛшI^жI^||д ^шЦшрширЪ {шушитшЪ^ 

XIX—XX ч-рУрт.* , 1976, с. 23 (Рукопись дипломной 
работы хранится на кафедр: археологии и этногра-
фии Ергосунга). Ср., напр., с неподвижными крова-
тями литовских крестьян. См.: Андрюшкявичюс А. 
Указ. соч., с. 17. 

, 0 Ср.: Р|}«фиБ 4.. Д., ц 79, 
" См.:8Ьр-ЦЧч[иЪ|1)шВ Ф. указ. соч., с. 63, табл. Б, 

рис. 14. 
» См.: ШЬ-80, III, 65, 67; ШЬ-81, I, 12; IV, 29, 

67; ШЪ-вг, I, 19; III, 53. 
" См.: Рфчшб (К, указ. рук. с. 23. 
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По размерам они уступали тахтам преды-
дущих вндоп: длина их доходила до 230 см, 
ширина 100—120 см, высота была до 60 
см24. Ставились они в туне, сенях, гостиной 
комнате25. 'Гахты-кровати этого вида были 
распространены в Тавуше, Джавахке , Ге-
харкуннке, Лрагацотне, Айрарате, Сюнике, 
Хуте, Муше и употреблялись преимущест-
венно в середняцких и состоятельных хоз-
яйствах. Говоря о степени распространения 
различных видов тахт-кроватей без спинок 
среди социальных слоев населения, следует 
оговориться, что закономерность «чем слож-
нее конструкция тахт-кроватей и чем они 
дороже, тем больше распространены в сре-
де состоятельных слоев»,—относительна. 
Вполне возможны отклонения от этой схе-
мы, особенно в тех районах, где культура 
сооружения тахт-кроватей находилась на 
низком уровне. Так, например, в Тавуше пя-
тый вид тахт-кроватей встречался и в бед-
ных хозяйствах, а в Хуте этот вид был рас-
пространен только у богачей. 

Все вышеописанные тахты-кровати свер-
ху чем-либо покрывались. Бедняки ограни-
чивались соломой, паласом, Ц И Н О В К О Й , а в 
более состоятельных хозяйствах их засти-
лали также войлоком, карпетами, ковра-
ми26. Тахты-кровати для старших членов се-
мьи и почетных гостей чаще накрывались 
карпетами и коврами, которые спускались 
со стены через тахту до пола27. Иметь уб-
ранные таким образом тахты-кровати счи-
талось особенно престижным. Сидели на 
тахте, поджав под себя ноги, облокачиваясь 
на подушки—Лт-рш^ш (мутака—длинная 
цилиндрическая подушка). Д л я удобства 
головы к изголовью тахт-кроватей под не-
большим углом прибивалась на всю шири-
ну доска (шириной до 30—40 см)2 3 или под-
ставка из деревянных планок в форме тре-
угольника29 или же (в Лори, Тавуше) ста-
вили переносной деревянный подголовник 
(эд/ишотш/им-ш^;—Глхатахтак, р( щ)рдшфЬш— 
б(п)рцапет, щрцш^иц—прцакал), часто по-
крытый красивыми узорами30 (табл. XI, 2). 
Прн возможности на длинных тахтах-кро-

" См.: ШЬ-во, III, 56; ШЬ-81, 21, 46. 
" См.: 8Ьр-1Гти|иЬи)шС Ф., указ. соч., с. Ь2; М ^ д -

]ш0 | ]т . , Яш^^ч-'-еЬ Ц 103\ ШЬ-80, III, 81, 
ШЬ-81, I, 19, 21; IV, 29, 52; ШЬ-8г, I, 19; III, 80, 
^ в Ь - 8 3 ; I, 59, 66. 

" См.: П-иХ-81. I, 21; III, 14; IV, 29, 67; ШЬ-82, 
II, 21; V, 48. 

" С м . : ШЬ-81, I , 2 1 , 5 3 . 

» См.: ШЬ-81, I, 46; IV, 55; ШЬ-83, I, 38. 
См : ШЬ-82, I, 19, 84. 

50 См.: ЦлЦО^шС Ь„ Рпр^ицт^! цш^шп, Щ, Ч. О, 
4/ 208; ^шр^пи^шС П\ I) ., 1япЬ3/,Игр/, %лр ЦЬЬдшцр 
У 151—152} АОЭ ИАЭ, эксп. за 1958 г., фото № 798* 

ватях (особенно первых четырех видов) спа-
ла вся семья, если же места для всех не-
доставало, то, как свидетельствуют литера-
турные данные и полевые материалы, ими 
пользовались старшие, наиболее уважаемые 
члены семьи, почетные гости3'1. Отдыхать 
па тахте считалось престижнее, чем на разо-
стланных на полу циновках, паласах, кош-
мах, карпетах. Тахты-кроватн, находящиеся 
в пользовании старших членов семьи, как 
правило, располагались в наиболее отдален-
ных от входа теплых частях дома32. Тахты-
кроватп использовались и для трапезы, при 
этом садились по краям тахты, а посереди-
не расстилалась скатерть. Сндя на тахте, за-
нимались также различными мелкими рабо-
тами для домашних нужд. Заслуживает вни-
мания и следующая деталь. Во многих обла-
стях Армении (Лори, Тавуш, Гандзак, Ге-
харкуннк, Ширак, Муш-Тарон, Васпуракан) 
во время свадебного пира гостей рассажива-
ли на устланном подстилками полу. Жених 
же, его дружки, а также рш^пр (кавор—по-
саженный отец) усаживались на тахте или 
же иа сооруженной специально к свадьбе вре-
менной тахте, застланной войлоком, карпе-
тами или коврами33. Стена за тахтой также 
была украшена карпетами, коврами. Так как 
жениха в день свадьбы (по обычаю, распрос-
траненному у многих народов) называли 
рш^ш^пр (тагавор—царь), а под словом «тах-
та» в армянском языке подразумевается 
также «царский трон»34, то восседая на бо-
гато застланной, украшенной тахте, жених-
царь как бы восседал на троне. 

Тахты-кровати со спинками (иЬшр—снар) 
можно подразделить на три вида: со спинка-
ми с двух, трех и четырех сторон. В отличие 
от некоторых видов тахт-кроватей первого 
подтипа они (исключая тахты-кровати в го-
мн ода) имели определенные размеры, т. е. 
их размеры не очень сильно колебались и в 

ШЬ-80, II, 208—209; III, 11; ШЬ-81, III, 3, 37, 44, 
ШЬ- 83, I, 23, 59. Ср., напр.: Станюкович Т. В. 
Указ. соч., с. 67, 

31 См. 8Ьр-1Гш1иЬи)ши Ф., указ. соч., с. 62; Цш^д-
ГшО 1).п., 4^ ЮЗ; <ШЬ-81, I, 21, 
45; III, 37; IV, 4, 29, 52; ШЬ-аг, V, 35; ШЬ-аз. 
I, 81. 

33 См., напр.: ШЬ-80, Ш, 15; ШЬ-81. I, 18; 
ШЬ-82, III, 67; ШЬ -83, I, 47, 48. 

33 См : I Ъ., • шЬЛшДО цш^шп., Щ , т. 6, С. 
258; он же , Р п ^ ш р ^ т. 9, с. 227, 236, 
242; он ж е , ЬаР-РшЛшЯкш1, К4, т. 16, с. 29; 
ОН же, 1Тп-г 8шра%, Щ, Т. 26, С. 165; ЙП1.1|П1.р̂ и6 Д., 
Ъ1'рЬ%ш%з Ьш1игпЛр. Ь1 201, 200, о н ж е , 1Гпа.шд{шА 

ш^шрЧ, с. 158, 161; ШЬ-81, III, 38, 49; ШЬ-83, I, 
48. Ср., напр.: Волкова Н. Г., Джавахишвилн Г. Н. 
Указ. соч., с. 118. 

34 См.: 1Гш1|иши]шСд Цш., указ. соч., т. 2, с. 77. 
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принципе не .зависели от размеров помеще-
ния гае их ставили или сооружали, они бы-
ли подвижными, имели более основательный, 
добротный вид и изготовлялись мебельщи-
ками Как свидетельствуют литературные 
данные и полевой этнографический мате-
риал тахты-кроватн со а во второй 
половине XIX—начале XX в. были распрос-
транены во многих районах Армении, однако 
они были доступны главным образом зажи-
точным II частично середняцким хозяйствам. 

Тахты-кровати первого вида сооружались 
при помощи каркасной системы, без едино-
го гвоздя, следующим образом: в пазы но-
жек вставлялись боковые длинные брусья с 
шипами, они соединялись снизу двумя-тремя 
короткими брусьями и поверх них на полу-
ченную таким образом раму продольно кла-
лись доски, которые также укреплялись в 
пазах коротких брусьев. После этого пере-
ходили к оформлению изголовья и изножья. 
Спинки тахт-кроватей были нескольких раз-
новидностей: они делались как глухими (из 
досок нлн с филенками—табл. XII, 2а; XIV, 
2а), так и ажурными, со столбиками ручной 
н токарной работы (табл. XI, 3, XII, 1; XIV, 
1а, 26, 2в). Встречались и спинки, в офор-
млении которых использовались и те и дру-
гие элементы одновременно35 (табл. XII, 1а. 
26). Тахты-кроватн этого вида, чаще дру-. 
гих, назывались фЬшЬ 1/п.шфшр (пэтэ крават— 
деревянная кровать)3 6 . Из-за красиво выде-
ленных спинок народ с любовью называл их 
также Ьш\и1п&\ рш[иш (нахшун тахт—узор-
ная тахта) . Узорам спинок иногда давали 
названия, к примеру, прямоугольно-четырех-
угольный узор (табл. XII, 2а) назывался 
/ипЬ^ш (хонча), а сферические наконечники 
СП И Н О И—/иМ л/и» ь!{ (хНДЗОруК37,—ЯбЛОЧКО) 
(табл. XII, 26; XIII, 2; XV, 4) . Привлекают 
своей оригинальностью и орнаментирован-
ные тимпаны спинок со знаками вечности, 
солярными знаками. Узорами покрывались 
также длинные боковые брусья тахт-крова-
тей. Этн тахты, а также тахты-кровати пя-
того вида первого подтипа чаще других по-
крывались спускающимися со стен карпета-
мн н коврами, в их головах клались подуш-
ки и мутаки (табл. XIII, 1). Длина тахтов 
колебалась от 170 до 200 см, ширина 90—110 
см, общая высота ножек—70—100 см (в том 
числе спинок—40—60 см) . 

« См. ШЬ-ао, I, 62—67: Ш1-81, I. 75; II, 25. 
36 В рассматриваемое время в сельском быту 

(преимущественно среди отдельных представителей 
состоятельных слоев населения) начинают распрос-
траняться металлические кровати—вначале с дере-
вянным дном, затем—с железной сеткой. 

3 7 См. : ШЬ—80, I, 65 ; I I , 279; ШЬ—83, I, 55. О 
хонча см. ниже в настоящей работе. 

Тахта-кровать (табл. XIII, 2) привлекает 
внимание своей многофункциональностью и 
изобретательностью мастера, соорудившего 
полки для хранения равных предметов в 
нижней части тахты-'18. Как увидим позже, 
и другие виды мебели бывали комбинирован-
ными, что (как правильно отмечает Л . А. Бе-
дукидзе) , «было вызвано потребностью раз-
грузки интерьера н рационального использо-
вания жилой площади»?9. 

Тахты-кровати второго вида (со спинка-
ми с трех сторон) были двух разновидно-
стей: подвижные (находящиеся в туне) и не-
подвижные (сооружаемые в гоми ода) . Под-
вижные тахты-кровати встречались в двух 
вариантах: с декоративной задней спинкой 
и со спинками с прикладным назначением. 
Конструкции подвижных тахт-кроватей со 
спинками с трех сторон были в основном 
теми же, что и у тахт-кроватей с двумя спин-
ками. 

Тахты-кроватн со спинкой с декоратив-
ным назначением (известные нам ' п о к а что 
только нз Гехаркуника, см. табл. XV, 3) за-
нимали как бы промежуточное положение 
между двумя последними видами тахт-кро-
ватей40. 

Спинки с прикладным назначением, по-
добно спинкам тахт-кроватей первого вида, 
были: а) глухими; б) с точеными столбика-
ми (табл. XVI, 3) ; в) с узкими брусьями 
(табл. XVI, 1, 2 ) ; г) с невысокими периль-
цами-балясинками, состоящими из причудли-
во выпиленных дощечек (табл. XVI, 4, 5); 
или д) с разными комбинациями упомянутых 
компонентов спинок (табл. XV, 2) . 

Длина тахт-кроватей первой разновидно-
сти была 180—230 см, ширина 75—115 см, 
общая высота ножек 75—110 см (в том чис-
ле высота спинок—35—45 см). Наилучшим 
материалом для их изготовления считались 
дуб, липа, сосна41. 

Интересна также тахта-кровать (табл. 
XV, 1), являющаяся комбинацией лежанки 
и ларя для хранения зерна и зерновых про-
дуктов42 . Такие тахты-кроватн нам встреча-
лись только в Тавуше. 

Тахты-кровати со спинками с двух и с 
трех сторон, по известным нам источникам, 
имели наибольшее распространение в Таву-

31 См. также: (Гш-ршдшС, указ. соч., с. 232. 
33 Бедукидзе Л. А. Указ. соч., с. 143. 
« См.: 1-0.1-81, I, 131; II, 2. 
« См.: ШЬ- 80, I, 6 2 - 6 7 : ШЬ-81, \. 45, 53, II 

2 ; Ш Ь - в г , I V , 1 3 . 
48 См. также: 1111—83, I, Ю. Ср., например, с 

аналогичными ларями-лежанками у пародов Дагес-
тана. См.: Дебиров П. М. Резьба по дереву в Дагес-
тане, М„ 1982, с. 13, 24, 171 (рис. 148). 
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ше, Гехаркуннке, Лори, Вайоц-дзоре, Джа-
нахке. Предназначались они в большинстве 
случаев для старших и уважаемых членов 
семьи и почетных гостей (являясь своего 
рода атрибутами престижа) и поэтому за-
стилали их с особой тщательностью, стави-
ли в наиболее отдаленных от входа углах 
туна, гостиной комнаты, реже (особенно в 
теплое время года) в сенях или на веран-
де43. Считалось особенно престижным иметь 
в хозяйстве такие тахты-кровати, которые, 
наряду с некоторыми другими компонента-
ми интерьера жилища, придавали ему при-
влекательность и указывали на благосостоя-
ние семьи. В то же время эти тахты-кровати, 
наряду с другими предметами материальной 
культуры, свидетельствуют о высоком уров-
не развития деревообделочного дела в Ар-
мении в изучаемое время. 

Следующая разновидность тахт-кроватей 
со спинками с трех сторон—неподвижные, 
сооружаемые в гоми ода во всю длину ее бо-
ковых стен, по обе стороны камина. Они 
привлекают внимание простотой и ориги-
нальностью исполнения размерами, а также 
декоративным оформлением. Тахты-кровати 
в гомн ода сооружались в разных районах 
Армении (например, в Лори, Гехаркуннке, 
Васпуракане)44 , . но наиболее совершенны 
они, на наш взгляд, в Джавахке , где назы-
вались п о - р а з н о м у — ц ш л ш р ш (дараба) , фЬр^ш 
(пекя), ишщт (садр)4 5 . Внешне деревянные 
дараба напоминали тахты-кровати с глухи-
ми спинками с трех сторон. Встречались го-
мн ода с двумя дараба (по одной с каждой 
стороны камина), а также с террасообраз-
нымн, двухъярусными (и даже трехъярус-
ными)46 дараба с обеих сторон или с двухъ-
ярусной дараба с одной и одноярусной—с 
другой стороны (табл. III, 2). Гоми ода с 
деревянными дараба в изучаемое время 
встречались только в зажиточных семьях, 
а двухъярусные дараба имелись в наиболее 
богатых хозяйствах47. Это явствует как из 

« С м . : ШЬ—80, I I I , 3 9 : ШЬ-81, I , 1 8 , 6 5 ; I I , 1 5 , 

I I I , 2 ; ШЬ—82, I I I , 16 ; V , 2 7 , 3 5 ; ШЬ-83, 1, 5 5 ; 

ШЬ—84, I, 3. 
44 См.: Зелинский С. П. Указ. соч.. с. 52; Ъщш-

]шС Ь., Й,и.ии1.иСш11ш'ъ, К<, 4,20, 6» 121; ЕршОВ Н. Н., 
Кисляков Н. А. и др. Указ. соч , с. 123; ^шрцпиГриС 
Т-. и., ХппЪдРЬрЬ Ьпр ЬЬЪдшчр, Ц 113; ШЬ-81, I, 
131, 166. 

45 См.: 1.ш1щ]шС Ь., Яш^ш/ие, щ, 1, ц ггв, 
ШЬ—82, IV, 17; V, 16, 51, 92. См. также; Сумбадзе 
Л. 3. Указ. соч., с. 35. 

" См.: Грикоров К. Указ. соч., с. 93; Маевский 
В. Т . Воанно-статистическое описание Ваиского и 
Битлисского вилаетов, Тифлис, 1904, с. 208 —.209; 1МП-
]шС «I,. Д. , шц^ш^рш-Р/пиЬ.,4 81, 

« См.: п - и х - в я , V, 4, 16, 32, 47. 

полевых материалов .автора , :так и из лите-
ратурных данных. В частности, Е. Лалаян 
пишет, что только в богатых семьях Д ж а -
вахка и Васпуракана, в гоми ода, для суп-
ружеских пар изготовляли верхние, вторые 
ярусы, вдвое шире нижних48. Середняки же 
Ограничивались каменна-зсмляными садра-
ми. Застилались деревянные дараба в зави-
симости от состояния их владельцев цинов-
ками, карпетами, иногда войлоком, ковра-
ми49. Считалось особенно престижным иметь 
гоми ода с четырьмя дараба, застланными 
карпетами, коврами. 

Среди гоми ода с двухъярусными дара-
ба наиболее распространенными были те, 
где все четыре дараба предназначались для 
сидения и лежания, но встречались и такие, 
где нз четырех две нижние предназначались 
только для сидения и поэтому были уже. 
Размеры деревянных (как и каменно-зем-
ляных) дараба. зависели от размеров гоми 
ода: их длина была 'от 370 до 420 см, верх-
ний ярус обычно немного шире нижнего (от 

•85 см до 145 см и иногда до 200 см против 
75—100 см), а если нижний ярус предназ-
начался только для сидения, то был обычно 
в два раза уже верхнего (70 см против 140 
см)50.. .Благодаря таким размерам на дара-
ба спали 16—20 человек. Нижняя часть пер-
вого яруса опускалась на каменный пол или 
поддерживалась одним-двумя. брусьями вы-
сотой 20—30 см. Свободное пространство 
под дараба использов(алось крайне редко, 
только при острой необходимости туда ста-
вили различную утварь. В нижней части да-
раба специально оставляли место, куда кла-
ли обувь, перед тем как подняться на тах-
.Ту®'. 

Высота спинок дараба была не более 
40—50 см. Они украшались по-разному, но 
самым распространенным был прямоуголь-
но-четы реугольны й орнамент. У изголовья 
лежанок второго яруса, как бы подчеркивая, 
что это место старших, прикрепляли дере-
вянные ' стилизованные украшения в виде 
конской головы—коники (ршрш—баба) 
(табл. XVII, 1, 2)52. У изножья первого яру-

48 Ъ»1ш]шГ. Ь„ Яш^ш^е, Щ, Ч. 1, Ц 220; он ж е , 
ц,д1 т . 20, с. 121. 

49 См-: Цицкц^шСд 1„, Указ. соч , с. 68, 69;' Цшци-
,и .Е Ь \ , Яш+ш^е, « < , 1, Ц 22в: ШЬ-82, I V , 11 , IV-

V, 27, 36, 4 7 - 4 8 . 
50 См.: ГрНкороВ К. Указ. соч., с. 93; ^шщцшС 

Ь„ Яш^ш/нё, 1Ц, ч. I, Ив; он же, 
Щ, т. 20, с. 121; Ш Ь - а г / М , 11, 19, 27; V, 84", 92.' 

« См.: ШЬ-82, V, 27, 51, 76, 86. 
"' •»* См.: ШЬ-82, IV, 21; V, 74. Ср., например, с 

кониками з жилищах восточных славян. См.: Бломк-
вист с. Э. Указ. соч., с. 354—356; Ополовников А. В. 
Русское деревянное зодчество: гражданское зодчест-
во, М„ 1983, с. 274, 276. 
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еа рядом го ЬхоДоМ й гоми ода, сооружали 
площадку для сидения детей (длиной около 
50—70 см, ширина была равна ширине да-
рабы), которым иногда разрешали находить-
ся в гоми ода, чтобы слушать интересней-
шие рассказы стариков53. Д а р а б а служили 
также местом для трапезы—как в обыден-
ные дни, так и во время различных пир-
шеств—главным образом мужчин, гостей. В 

* углу дараба, у входа в гоми ода, часто мож-
но "было видеть «горку» постельных принад-
лежностей, закрытых джеджимом, карпе-
том54. 

Прекрасно сохранившаяся дубовая тахта-
кровать третьего вида—со спинками с че-
тырех сторон—встретилась нам в селе Цо-
винар Мартунинского района5 5 (табл. XV, 
4). Больших размеров тахта (255X137X97 
см) стояла в одной из комнат дома зажи-
точного многолюдного гердастана и пред-
назначалась только для главы семьи и его 
жены56. Данное обстоятельство свидетель-
ствовало о престижном характере тахты, 
выделявшейся среди прочей мебели своим 
внушительным видом. 

Мы рассмотрели мебель и приспособле-
ния для сидения и лежания, а теперь .перей-
дем к рассмотрению мебели и приспособле-
ний, предназначенных только для сидения. 
Это—скамьи, стулья, а также самые раз-
личные предметы, используемые для сиде-
ния. 

В традиционном быту сельского населе-
ния Армении подвижные деревянные скамьи 
Группового пользования—(^пшЬл^ (ишо-ц-
нук—дословно «ножки ослика»)—встреча-
лись сравнительно редко (Тавуш, Лори, Ай-
рарат) . Сиденье (толстая планка) этих ска-
меек опиралось на ножки из обрезков до-
сок: длина ее была 150—200 см, ширина 
30—40 см. Ими пользовались чаще во дво-
рах, а при надобности вносили в дом57. При 
необходимости (например, во время пирше-
ства) скамейками служили длинные доски, 
укладывавшиеся на каменных стойках58 . В 
Тавуше для сидения употребляли т а к ж е 
большие бревна, которые использовались 
чля топки в открытом очаге. Один конец 
бревна придвигался к огню,—все бревно 
сгорало за 15—20 дней, в течение которых 
оставшаяся часть использовалась как ска-
мья5<|. 

" См.: ШЬ—аа, V, 90. См. также: гЬк»Пп и]ш С 

V Щк^ишЪцршщяфд ^тЬ/^Лш (Ой-^яр/г 

/«ЛЗДр/,„), 1003, Ц 13 —14. 
5 4 С м . : ШЬ-82, I V , 2 7 ; V , 2 7 , 5 2 . 
55 См. также: Ц^т-Ц $., шР1шП»г г%кР , 

Б. и., 1950, рис. на с. 69. 
5 4 С м . : ШЬ—81, I , 126 , 1 2 7 , 1 4 7 . 
5 1 С м . : ШЬ—80, Ш , 6 8 . 
5 1 С м . : ШЬ—аа, 111, 1 1 0 . 
" С м . : ШЬ-аа, Ц , 2 4 9 - 2 5 0 ; ШЬ-аа I , 2 9 . 

Стулья индивидуального пользования Из-
готовлялись без спинок и со спинками. Наи-
более распространенными были стулья б»: 
спинок. Они были двух основных видоь. 
Стулья первого вида (называемые в Ло|.н 
ш / / "«—атор , «лГ/ш^/г—сками) представляли 
собой полукруглую доску на трех выточен-
ных ножках6 '0 . ( табл . XVII, За) . Дощатое 
сиденье стульев второго вида опиралось на 
четыре ножки, но ножкн эти бывали разные 
(что отражалось и па конструкции стульев) 
— в одном случае (табл. XVII, 36) они пред-
ставляли собой топкие стойки (в Гехаркуии-
ке, Сасуне, Муше такие стулья назывались 
ртри}Г—курси)61, в другом гтабл. XVIII, Зв) 
- -они были выточенными (в Лори известны 
под названием сками)6 2 , в третьем (табл. 
XVII, Зг)—они скрещивались под седлооб-
разным сиденьем (в Сасуне, Дерсиме называ-
емые соответственно курси, /г^ЬЛ—искэм)6 3 . 
Иногда это были четырехугольные брусья, 
составляющие рамную конструкцию, к кото-
рой прибивали квадратное дощатое сиденье 
(табл. XVII, Зд). В Гехаркунике они называ-
лись сками, в Джавахке , Шираке, Лори, Та-
бу ше, Айрарате, Вайоц-дзоре—и,шГп,РЬтЦш 
--табуретка, реже—атор6 4 . 

Стулья со спинками были рамной конст-
рукции, с сиденьем из досок (табл. XVII, 4, ' 
5) . Привлекают внимание вставные ,части 
спинок с прекрасным резным орнаментом. 
Высота этих стульев была 80 см, сиденье— 
.35 X 35 см65. 

Вызывает интерес следующее обстоятель-
ство. Как указывают, например, П. Тер-Л1ов-
сисян и Е. Лалаян , в конце XIX в. в Мегри и 
Горисе (поселения, постепенно превращаю-
щиеся в город) у многих жителей имелись 

С м . : ШЬ—81, Ш , 3 , 5 3 . 

" С м . : ШЬ—81. I , 7 6 , 1 4 8 , 1 6 7 ; I V , 2 4 , 5 9 . 

" См.: УИХ-ч, III, 29. 
" См.: ЧЬ|пп]шС Ч,„ Указ. соч., с. 159, 203; Дшцн-

ЛшС Я>. а . , указ. соч., с. 217; Дшрш^ш^шС II., Указ. 
рук., тетр. 57, с. 289. 

14 См.: ШЬ-во, I, 4 0 - 4 2 ; III. 47, 68; ШЬ-81, 1§ 
4 2 , 1 4 8 ; I I I , 6 3 ; ШЬ-вг, I I , 3 1 ; I I I , 2 3 , 5 0 ; I V , 7 ; V. ' 
3 6 , 6 0 - 6 1 ; ШЬ-83, I , 4 8 , 6 9 . 

65 Следует оговориться, что деревянные диваны, 
скамьи, кресла, столы, стулья были распространены 
в быту армянского народа задолго до XIX—XX вв. 
Они были известны с древнейших времен, о чем сви-
детельствуют историки и путешественники средневе-
ковья, красочные миниатюры из книг того времени. 
Однако они имелись в основном у зажиточной части 
городского населения, в государственных и церковных 
учреждениях. См., напр.: Р ^ ш б «1,. Д., « « « и » ^ -
у м - } . . . , Н 81—01; ' Ы ш ^ ш С II. Р . , И/^кишЬЬрЪ „и 
дш^/9 б ш у ф ш ф т Ъ Лш\Р шЫ^ш р*ь к Р я , ЪрЬшЬ, 1013, 
13, 14/1, 14/3, 14/4, 11/1, 11/3, 30, 3* 1, 32 2, 83/*, 

зав. 
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стулья европейских образцов, но они предпо-
читали сидеть на полу, устланном карпета-
ми, войлоком, коврами, а стулья предлагали 
гостям66. Такие примеры зафиксированы и в 
полевых материалах автора (в Лори, Шира-
ке, Айрарате, Вапоц-дзоре)6 7 . Стулья без спи-
нок употреблялись и для различных хозяй-
ственных целей—сидя на них доили коров, 
сбивали масло в маслобойке и т. п.64 

Д л я сидения пользовались также самыми 
различными приспособлениями. Почти во 
всех районах Армении употреблялись обте-
санные чурбаны (1/пь—коч, рпр п котук), 
главным образом предназначенные для стар-
ших, уважаемых членов семьи, почетных го-
стей. Часто д а ж е главу семьи называли 

р п р п ^ (оджахи котук—«опора (до-
словно—«пень») очага») , мшЬ р п р т ^ (тан 
котук—«опора (пепь) дома») , показывая 
этим свое уважение к нему, как к опоре се-
мьи159. По степени распространения сиденьям 
подобного типа мало уступали змбилц 
(ч.ЛрН) (табл. XVII, 6)—цнлнндрообразные 
(высотой 2Г;—35 см, диаметром 30—60 см) 
приспособления из соломенного жгута, на-
полненные соломой. Нам они и вестны, на-
пример, из Высокой Армении, Гехаркуника, 
Арагацотна, Ширака , Сасуна. Муша7 0 . В 
традиционном быту широко употребляли 
наполненные шерстыо, лоскутом маленькие, 
тонкие тюфяки—ЛЦЬцшр (миндар) . Их обыч-
но клали на пол или на тахты-кроватн. В 
Шираке для сидения часто пользовались 
свернутыми циновками нз соломенного жгу-
та 7 ' . В селениях Вайоц-дзора старшие чле-
ны семьи, почетные гости усаживались на 
устланном войлоком, коврами полу и при-
слонялись к специально для этого заверну-
тым в материю постелям-бастакам (ршчтш1(). 
Старейшина семейства имел свой постоян-
ный бастак. которым никто, кроме него, не 

См.: 8Ьр-1Гт|иЬи]1н11 Ф., указ . соч., с. 82, 89; 
1ш ]ш ] ши Ь., ЯшЬ^Ь^т-!», 4, во. Ср.: (Мршт-
]шСд 1Г., Указ. соч., с. 600. 

" С м : ШЬ-80, Ш , 47 ; ШЬ-81, Ц [ , 6 3 : ШЬ-82, 

I, 21; II, 31; III, 23, 50. Ср.: И^приБриС П., Чшш^пир-
]ялЛ Ч 1481$ 

« С м . ШЬ-81, Ш , 3 , 2 9 ; I V , 5 9 , 8 2 ; ШЬ-82, I V ; 

36; V, 60, 61, 90. 
» См. ШЬ-80, 1, 1 1 3 - 1 1 4 ; I I I , 15; ШЬ 81, I, 67; 

I I I , 5 3 , 6 3 ; I V , 2 4 , 5 8 ; ШЬ—82, I , 4 2 111, 5 0 , 8 0 ; V . 

108, Ш.Ь-83, I, 28 , 69; Мшрши]Ь|п]шС Ь , указ. соч., с. 
82. См. также: К о в а л е в с к и й Е. П., М а р к о в Е. С, 
Указ. соч., с. 91. 

7 0 С м : ШЬ-81, 3 1 , 107 , 148 ; I ! . 18 ; I V , 4 , 2 5 ; 
ШЬ-82, Ш , 97; ШЬ—84, I, 16. С м . т а к ж е : Ап.|иЪф-

1ШСд 1- , ука». соч., с. 120; 1Г[и|1р шр^Сд Ц,., указ. соч., 
с. 312: Ашрти^ш^шС Ц,., указ. рук. , тетр. 57, с. 289; 
Ц ш С ш I I . ь 4.., указ . рук. ч. I, с. 123, ч. 4, с. 60. 

" С м . : ШЬ-82, I I , 3 1 ; I I I , 1 1 1 , 1 3 8 . 

имел права пользоваться72 . Таким образом, 
у населения Вайоц-дзора престижнее счи-
талось употребление не стульев, а баста-
ков. В Зангезуре для сидения пользовались 
камнями, расположенными вокруг открыто-
го очага73 . В Тавуше прн необходимости си-
дели на тагаиах, покрытых паласами7 4 , а в 
неимущих хозяйствах Гехаркуника и Вайоц-
дзора—на кусках высушенного дерна7 5 . 

2. Детская мебель 

В интерьере традиционного армянского 
народного жилища детская мебель была 
сравнительно малочисленной (колыбели, 
стоялки, ходплки), но довольно разнообраз-
ной по форме и конструкции. 

По своим конструктивным особенностям 
колыбели можно подразделить на два типа 
—стоячие и висячие. Различаются три под-
типа стоячих колыбелей. Колыбели первого 
подтипа имели простую конструкцию: к 
продольной части недлинной доски укрепля-
ли низкие борта (табл. XVIII, 3) или ж е 
толстую доску или брусок выдалбливали по 
длине, оставляя лишь выступающие края 
(табл. XVIII, 1). Д л я раскачивания колыбе-
ли снизу укрепляли небольшие полукруглые 
дощечки—полозья. Длина таких колыбелей 
была 75—85 см, ширина 35—40 см, высота 
20—25 см, высота бортов 7—14 см. Назы-
вались они по-разному—шЬ\т.ъ (анлуц 
чоч), Дя* (чоч) (Тавуш), ршрп1р, (барур) 
(Лори) . По имеющимся у нас сведениям, в 
Лори в них клали новорожденных до 40-го 
дня. Это тот период, когда роженица еще не 
полностью окрепла, не выходила из дому, а 
ребенок требовал особого внимания. По этой 
причине, д а ж е лежа на тахте, роженица кла-
ла небольших размеров колыбель рядом, ос-
тавляя ее там и на ночь. При этом исклю-
чалась опасность, что ночью она невольно 
может придавить ребенка. По истечении 
упомянутого срока ребенка клали в стоячие 
колыбели других подтипов, которые обычно 
уже ставились на пол, а у наиболее неиму-
щих такими колыбелями пользовались зна-
чительно дольше7 6 . 

Второй подтип стоячих колыбелей, по 
располагаемым нами данным, представлен 
двумя видами, которые являются как бы 
развитой формой колыбелей первого подти-
па. У колыбелей первого вида полозья не-
сколько выше н массизнее, к ним вертикаль-

" С м . : ШЬ-82, I , 7 , 3 4 . 4 2 ; I I I , 15 , 3 5 , 5 7 , 8 8 . 
1 1 См.: В т . Ц ш ^ ш б , ЯШ\ЧУЧВ1Г[, « Ш ; 1 Г № > Ц /01. 
Ч С м . : ШЬ-80, II. 1 8 6 - 1 8 7 . 
" С м . : ШЬ-81, I , 1 6 7 ; ШЬ-82, | , 4 2 . 

» С м . : ШЬ-80, п , 2 3 6 , 2 3 9 ; ШЬ-81, I I I , 6 , 5 5 ; 

ШЬ-мз, I , 29. 6 9 - 7 0 ; ШЬ—84, 1, I , 5. 
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но прибиты стойки, соединенные сверху про-
дольной рейкой, которой, пользуются для 
раскачивания ' ( табл . XVIII. 4 ) . ' Такие к о л ы -
б е л и известны нам нз ' Ноемберянскогй ра-
йона (Тавуш)7 7 . Колыбели • второго вида 
имеют дошатое дно, низкие полозья, над ко-
торыми установлены высокие, полукруглые 
доски, ' также соединенные сверху рейкой 
(табл. XVIII, 2). Колыбели этого вида встре-
чались нам в Туманянском районе (Лори) 7 8 . 
У колыбелей обоих видов отсутствуют" бор-
та. По своим Конструктивным особенностям, 
с некоторой долей условности, . рассматри-
ваемый подтип колыбели можно назвать пе-
реходным, занимающим как бы промежу-
точное положение, между первым и третьим, 
наиболее ра витым подтипом стоячих колы-
белй. 

Колыбели третьего подтипа (табл. XVIII, 
5, 6; XIX, 1—6) были распространены, по 
всей Армении. Наиболее общепринятое их 
название—орпрпд (оророц) , но бытовали и 
другие названия, как, например, орпдр— 
ороцк (Ширак, Джавахк , Ерзынка, Амасия', 
Евдокия, Салма.ст), о/гртш'Ь—орран (Акн, 
Амид), чЬт'рЬорм'и— гетноран (Чмшкатцаг) , 
[дЪш^пр, лцнавор чоч (Тавуш), трортд 
—уроруц (Сюник)79 . Они представляли со-
бой длинный п неширокий, прямоугольный 
параллелепипед, верхняя часть которого (ку-
да клали ребенка) состояла из ..пригнанных 
друг к ДРУУ тонких дощечек, реек,, реже— 
плелась нз трав или веревок. У изголовья и 
изножья прикреплялись согнутые .аркообраз-
но жерди —камар , ^ЬЛ—хэм, и » ^ 
—глох), соединенные сверху . рейкой ({/»**—. 
луц, реже—камар) 8 0 . С помощью этой .рей-

• ;? ' . Сил. АОЭ ИАЭу .эксп.'.за'Т961 •• г.; фото № 
21192. 

С м : ШЬ-84, I , 5 . 
" См.: ^ ( и ш ^ ш О Д., указ. соч., с. 229; 1Г|и||ршр-

]шЕу П., указ. соч., с. 291; Ц^ш^шБ- Ч-.-, Чшри,/,ч,и!(Ь „<. 
"1ш["»Нш11о1,Ъ. ЬшИ^рЬ, 1038; Ц 877; 1Г1]Ш.Ц <?„ у к а з . 
соч., с. -152; Ц,[|<|л]|цС{1иБ II., Щшш.Гп, &./7п///ш 

Ч 1*33; М.шЕицшБ^иЕ И. 8 ; указ. соч.', с, 182, 
217,-254, 266; ; Ирч^и/Е к,.,- указ. соч., е . - 71—73, 78; 
Щ ч Г п С , Ши г . , й-^шз/им из)Ш*и Щп*ит ш!^им*Ь П.м/ши^п^ -
шДО, 1066, 12 1016; 11т. Цш^шБ, /' <«»•>/•/» 
Ц. 188: Ч-шиипдшр̂ иБ 4., /[шЛш^ А /,р Б. М., 
1969, с» 613; : Тер-Оаркисянц-А. Е., Новое и тради^ 
ционное...,- с. 101 - ШЬ-*о, 11; 236---238;- ШЬ-82, и , 
27; .IV, 7; V,- 62; ШЬ-вЗ; ], 8, 29, 69; ШЬ-84, I, I 
15»—16, 28. • • 4 . 

80 См. ^чди^шВ и., Ч.шрш%чш, Щ, 2, 42 из; 
о н ж е , Л ' о ^ ш / я ^ чш^шп, Й4, А 9» с. 214; о н 
ж е , Ьрр-Рш^шцЬи,/, чш^и/п,. Щ, т . 16, с . 4 5 , 46; о н 
же, 1Гпч-8шР„г, Щ , т. .26, с. 156. 186; Ц-ш^ши-
]шЕ 4., указ. соч., г., 223; Щ ш ^ ш Б ..|1Ш., 
« - / ' м , У 203;, ШЬ-80, п , . а зв; ШЬ-81, ], 37, 165; 
II. 21; III, 5, 82; IV, 2 4 , . 4 7 ; П-ИЬ-82, щ , 22, 85, 98-

ки можно было поднимать и переносить ко-
лыбель, не беспокоя спящего ребенка; опи-
раясь на рейку, мать кормила ребенка гру-
дью; к рейке привязывали веревку, за кото-
рую качали колыбель. Через рейку и края 
колыбели перекидывался кусок ткани (орп-
рпд^ АшЫцшЬ,—оророци ц а ц к а н ) с т е м , что-
бы предрхранить младенца от яркого света, 
а т а к ж е мух и мошек. У этих колыбелей, 
в отлрчис от рассмотренных выше, имелись 
низкие ножки, которые вставлялись в вог-
н у т ы е ПОЛОЗЬЯ (1р\р'Лр\шЪф1—эрораНИ, орршЬ•— 
орран, орпр1—орор)81. Как уже отмечалось, 
у стоячих (а также у висячих) колыбелей 
имелись низкие борта или они вовсе отсут-
ствовали. Их фактически заменяли укреп-
ленные к одному из продольных боков колы-
бели специальные свивальники, называемые 
в Тавуше /^шЬ'Ьф—кпанни, в Сюнике, Ва-
йоц-дзоре, Шираке—^шщшЪ—капан, в Ге-
харкуннке бинд, в Васпуракане щ^Ьц 
-—пинд, в Себастии ри^шр—тевлат, у армян 
Партизака—оршЩшщ—оранкап, в Сасуне, 
Ч м ш к а т ц а г е — о р пдЦшщ—ороцкдп82. 

С их помощью ребенка привязывали к 
колыбели, чтобы предохранить его от паде-
ния . (табл. XVII, 5; XIX, 6) . На дно колы-
белей обоих типов клали матрац (щЬф—пеп, 
рпрф—борп)83, набитый травой (в Джавах-
ке, Акне он назывался [ипт^пш,—хоткур) 

"ШЬ-ьвЗ, I. 1. Рассматриваемые стоячие колыбели, с 
некоторыми конструктивными особенностями, встреча-
лись и у других народов Закавказья, Северного Кав-
каза, Передней и Средней Азии. См. напр.: Рынков 
Ю. Г. О деформации головы в связи с обычаями 
ухода за детьми (По материалам антропологического 
обследования в Азербайджане), КСИЭ, 1957, вып. 27, 
с. 69—70; Г а д ж и е в А. Г. О влиянии колыбели (бе-
шика) на величину головного указателя у детей, 
КСИЭ, 1963, вып. 38, с. 115; Смирнова Я. С. 
Детский и свадебный циклы обычаев и обрядов у 
народов Северного Кавказа, КЭС, 1976, вып. 6, с. 
56—57 (рис. I); Касимова Р. М. О влиянии различ-
ных типов колыбели на некоторые антропологические 
признаки (в связи с изучением этногенеза азербайд-
жанского народа), Баку, 1980, с. 13 —23, 35 —40; 
Дебиров П. .М. Указ. соч., с. 184 (рис. 179, 181) 

" См.: ШЬ- 80, II, 237; III, 104; ШЬ-83, Ш, 22; 
Ш.Ь-83, I, I. 8; ШЬ-84, I, 58. 

" См.: Б у н я т о в Г. Домашнее воспитание у ар-
мян Эриванской губернии, ЭО, 1894, № 4, с. 165; 1Г(и|1-
ршрцпВд П., указ. соч., с. 291; Н'[иищшЕ Ч-, указ. соч., 
с. 877; Ч-шр^шб Ц., указ. соч., с. 203; 1|1лпп)шБ 4,., 
указ. соч., с. 281; Ирш^шЕ Ь>, указ. соч., с. 71; 1|1и|1-
д]шБ 1)ш., ЦшЬцЬуп^р!, с- 204; Чч1и1и)шр]ш6 4., 
указ. соч., с. 614; ШЬ—80, И, 236; ШЬ 81, 1, 37, 
114. 

« См.: ШЬ-80, Ц, 236; ШЬ-83, I, 90; ШЬ-84, 
1, 1. 
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нлн высевками полбы84. Как у армян, так 
и у других народов матрац колыбелей иног-
да заменяли (с чисто гигиеническими целя-
ми) подогретой землей, вмятой нз пеподверг-
шёйся обработке удобрениями местности. 
Слой земли насыпался на материю и при-
крывался ею —охшор, —ох(-
лат)8 5 . Колыбели этого подтипа подразделя-
ются на два вида по следующим признакам: 
по наличию отверстия на дне и по художест-
венному оформлению. Во многих районах 
Армении (например, в Тавуше, Лорн, Ара-
гацотне, Айрарате, Вайоц-дзоре, Сасуне, Та-
роне)86 дно н, соответственно, матрац колы-
белей обоих типов имели отверстие (г/грЬрр 

—шибекп тех) диаметром 7—10 см (табл. 
XVIII, 5, 6) , через которое выводили мочу по 
деревянной нлн глиняной трубке (вставлен-
ной между ножками ребенка и имевшей раз-
личную форму в зависимости от пола мла-
денца: см. табл. XVIII. 8)— «у/и'/ - п у к , ^ ц ш — 
лул?., ^чР1!—.|улик. / п ^ ш ^ - л о л а к , ^•^•[•Ьч— 
джуджп ' -л , иногда—гЬр^-е—и;иЯек—н специ-
альные горшочки (шпбек, г!'Р1'1 - шибич, 
иРилГшЬ - цтаман, „р^/гЬ^ симиндж) 8 7 (табл. 
XVIII,х 7). Это позволяло подолгу не менять 
пеленки и не нарушать сон. В- остальных 
районах, по . имеющимся у нас сведениям, 
рассмотренные приспособления для отвода 
мочи не употреблялись. 

84 См.: ^ш1!|<1|)шН Д 1|„ указ. соч , с. 359; ЦЧи^ишч-
|ш(1 Д., указ. соч., с. 229; йт.!^!^!»!! Д., указ соч., с. 
89; ШЬ-во, II, 238-239: ШЬ-83, I. 9 0 - 9 1 , 104. 

85 См : Пентюхов И. И. Указ. соч., с. 152, 174; 
Ц-Мршр^нКд 0... указ. с ч., с. 291, 322; ШиирпС^иС Ц... 
у к а з . С О Ч . , С. 47 ; 1,11ЦШ]шЕ и . , Ьпр-Рш^и,ЧЬи,^, Чш./ш,1, 
'т. Ч. 1», Ы сн же , т . т. 2(5, с. 
184; Ц.[и|п]шБ]шИ 1],., 1|шич^ч^^^^п^Л 
1481; Ц|иГпЦ]шС Ч-, указ. С ч , С. 904; ЧчииицщцшС Д. 
указ. СОЧ . С. 613: ^пБпщд^иС Дш|1!шСиЬи]шС >(., указ. 
соч., с. 127; ШЪ-81, IV, 25; Д п ф и ^ ш Е О.К., указ. 
рук., ч. 2 (тетр. 265), с. 115, 116; ШЬ—82, III, 129: 
V, 29; ШЬ- 83, I, 90, 114: ШЬ-84, I, 2. Ср., напр.: 
Серебрякова М. Н. Семья н семенная обрядно ть в 
турецкой деревне (новейшее время), .М., 1979, с. 130; 
Этнография де.ства: Традиционные формы воспитания 
детей и подростков у народов Передней и Южной 
Азии, М., 1983, с. 10, 40-

86 См-: ЦицицшВ I;., 1Гач-8шРпЬ, Щ, Ч 26, Ц 184; 
Ц,рт|)ш11 1о., указ. соч., с. 71; ЧЬпи^шВ Ч.., указ. соч., 
С. 2 8 1 : Ц|ш| |д]ш(; П т . , иш"ъпЬч„ир[, Чш^рр, Ы 204; 
ОЬцшС Ц.., указ. рук., ч. 9, с. 8 - 1 0 . ШЬ—80, Ц, 
2 3 6 - 2 3 9 : ШЬ-81, I I I , 22. 

87 См.: Пантюхов И. И. О народном врачевании 
в Закавказском крае, Тифлис, 1899, табл. 4, рис. 5— 
8; Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 83: ШЬ —80, II, 
236; ШЬ —82, III, 22; ШЬ — 83, I, 29, 90, 104; 
ШЬ —84, I, 28. Рассмотренный способ отвода мочи 
ребенка знаком также другим народам, пользующнм-

Существовала разница и в художествен-
ном оформлении колыбелей третьего подтипа. 
Были колыбели, на которых отсутствовали 
какие-либо украшения, в других случаях их 
корпус был покрыт тонкой резьбой с геомет-
рическим н растительным (табл. XIX, 3—5) 
.орнаментом, встречались также колыбели, 
большую часть элементов которых составля-
ли точеные столбики (табл. XIX, 1, 2) . Раз-
ница в оформлении колыбелей была обуслов-
лена как социальным положением их вла-
дельцев, так и местными традициями (так, 
например, в Лорн колыбели традиционно по-
крывались самой разнообразной резьбой, а в 
Сюннке ограничивались маленькими штриха-
ми на поверхности этих изделий)8 8 . 

Орнаментированные и изготовленные из 
столбиков токарной работы колыбели встре-
чались только в зажиточных семьях, они бы-
ли намного дороже обычных колыбелей и 
иметь их дома считалось престижным. В 
больших семьях обычно насчитывалось 4—б 
колыбелей. Днем они ставились на тахту, но 
чаще всего на пол в одном углу дома (где за 
младенцем ухаживали более взрослые девоч-
ки нлн матери), а ночыо—вблизи от места, 
где спали родители89. Длина этих колыбелей 
варьировала от 85 до 120 см, ширина 35— 
50 см, высота 55—75 см. 

Колыбель являлась семейной реликвией; 
часто одна и та же колыбель служила не-
скольким поколениям. Колыбель иногда вхо-
дила в состав приданого невесты90, иногда 
же ее дарили только при рождении первен-
ца91. Существовало много разных обычаев, 
связанных с колыбелями. Рассмотрим неко-
торые из них. Родители всегда старались убе-

ся подобными колыбелями. См, напр.: Исакова. Об 
ууоде за новорожденным у различных народов Кав-
каза. — Научные беседы врачей Закавказского пови-
вального института, Тифлис, 1889, с. 170—174; Рыч-
ков Ю. Г. Указ. соч., с. 69; Пещерева Е. М. Гончар-
ное производство Средней Азии, ТИЭ, Новая серия, 
т. 42, М.; Л., 1959, с. 74, 257—258, 305—308; Гаджи-
св А. Г. Указ. соч., с;. 116; Сергеева Г. А. Арчинцы, 
М„ 1967, с. 156; Смирнова Я. С. Семья и семейный 
быт..., с. 71; Касимова Р. М. Указ. соч., с. 24—25; 
Этнография детства..., с. 9, 41. 

88 См.: | ]1и||1]]шС От., 7л•-/•/' рц, 4» 166, 
" См.: 1Г(1ри||ипр)шП 1Г. Указ. соч., с. 26; ШЬ— 

80, II, 238; ШЬ-81, I, 148; II, 17; ШЬ— 82, I, 43, 45; 
И, 27; III, 23; IV, 12; V, 62. О влиянии тугого пелена-
ния и колыбелей рассмотренною подтипа на дефор-
мацию головы ребенка см., напр.: Рычков Ю. Г. 
Указ. соч., с. 6 4 - 8 2 ; Г а д ж и е в А. Г. Указ. соч., с. 
114—118; Этнография детства..., с. 9—10. 

,0 1,(1>||11|(иС I ; . , Рпр^ш/пьр ушфит, Щ, Ч. 8, 4^ 139, 

" См.: 1Г[и|1ри1р)ш1лу П., указ. СОЧ., С. 254; 1,41(14-
)шВ I)., 1Гпм."-8и-рпЪ, и.;, Ч. 36, 4$ П4; <Ьшии|шр)ш(! Д. 
указ. соч., с. 459- < 
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речь детей от дурного глаза, злых духов. 
Для достижения этой цели применялись 
различные меры. Как видно из таблицы 
XIX, 3, 5, изголовье и изножье, иногда и 
весь' корпус колыбели украшали ре ными 
изображениями крестов. Широко применя-
лись разные амулеты, обереги, магические 
приемы: к оророцу прикрепляли высушен-
ный пятачок свиньи, с его луца вешали си-
не-белые бусы ( а ч к у л у н к ) , ми-
ниатюрные деревянные кувшинчики, ракуш-
ки ( 0 / № ^ М - о р о ч и к ) ; под подушку младен-
ца клали письменные талисманы с загово-
ром, кусочки угля, пепел из дрндезского (за-
жигаемого во время праздника Теарнэнда-
радж) костра, острые предметы, кусок хле-
ба^ рядом с колыбелью ставили миску с во-
дой92. С этой же целью, когда рядом с до-
мом проходила похоронная процессия, колы-
бели приподнимали и ставили на возвыше-
ния93; перед тем как впервые положить но-
ворожденного в колыбель, его выносили на-
ружу, показывая солнцу94. Д л я излечения 
младенца, заболевшего от испуга, па луце 
колыбели и па пеленках клали куски хлопка 
или хлопковый фитиль, который . атем ?ажи-
галн95. Чтобы собака не кусала ребенка, 
мать и повитуха трижды передавали его друг 
другу перед лицом оророца96 . Помимо все-
го этого, по поверьям армян Д ж а в а х к а , но-
ворожденного (до достижения им опреде-
ленного возраста) защищал его ангел, ко-
торый всегда стоял у изголовья оророца97 . 
Бездетные женщины, желавшие иметь де-
тей, изготовляли миниатюрные колыбели с 
куклами и приносили нх к источнику св. Иа-
кова на горе Арарат98 . Если две семьи хо-
тели породниться, то они часто прибегали 

" См.: ЬирчшС Ь. , Яшфш/ир, Щ , Ч. I, ^ 272— 
—•271; о н ж е , РпР±шГ^ Чи,фш„, Щ, т . 9 , с . 259—260» 
он ж е , Ъпр-Рш]шЧ1,»/, уш^шп, Щ , т. 16, с. 16, 45, 46; 
ОН Ж е , 1Г*ц-8шрпЬ, Н4« Т. 2 6 , С. 1&6; Йш-цш-^шЕ Д., 
Ърр/Аш'Ьд тЛр, 42 08; ) , | нф; и ш[; 1Ьп., 
Чш^рр, Ы 203, 302; ОН ж е , / .ЬлЬшу^Ь \шршршчЬ Чш-
^И». . . , с. 63: 111и|шСА|л]шСд I-., указ. соч., т. I, с. 3411 
ШЬ-80, I I I , 49 ; ШЬ-81, ш , 6; ШЬ-ВЗ, I, 9, 2 0 , 3 5 . 
Ср.. напр.: Е р е м е е в Д . Е. Указ. соч., с. 95. Этногра-
фия детства-.., с. 13, 27. 

93 См.: СшВшц|1ц 1)., указ. соч., с. 46. 
94 См.: [̂ ш) 1и)шС Ь., ' ( ш ( г « 4 Г ) Щ , г , 130, 

он ж е , гГв1.г-5шртЬ, К4, т. 26, с. 184. 
9 5 С м . ' 1,и1[Ш]шС Ъ., Ьпр-рш}и.цЬи, [, цш,1шп-> К { | Ч. 

16., 42 <4; С р . : 1,ш|ш]ш1! Ь , ^шищтрш^шЪ, К 4 , ( . 23, 
42 31; IIБшрт^шВ Ц., указ. соч. с. 46. 

" С м : 1,ш|Ш]шВ Ь., Ьпр.Рш^шчЬ^п^, цш^шп, Щ, ч. 
/в, 42 « 

97 См.: 1,ш1ш]шС Ъ., Яшфш/ие, щ, ч. 1, 42 ззв. 
98 См.: К о в а л е в с к и й Е. П., М а р к о в Е. С. Указ. 

соч., с. 142—144; 1Гшр1}1и|дЬ "К 1.., Указ . соч., с. 145— 
—146. Ср.: Б е д у к и д з е Л. А. Указ . соч., с. 147; 
А л е к п е р о в А. К. Указ. соч., с. 161. 

к обручению новорожденных с колыбели 
(о/глрпдш/ишц—оророцахаз, в отдельных ра-
йонах также и рЬ^Ьш^р^ш—бешкэартма). 
При этом отец мальчика делал насечки 
((ишц—хаз) на луце колыбели девочки или 
завязывал на нем трехцветную нитку. Пос-
ле этого между двумя семьями устанавли-
вались свойственные отношения. Обручение 
в колыбели происходило и в том случае, 
когда у человека умирали дети в раннем воз-
расте. При этом он надеялся, что здоровье 
и счастье другого ребенка отчасти перейдут 
к его младенцу и спасут от смерти99. 

В традиционном быту сельского населе-
ния Армении употреблялись также колыбели 
другого типа—висячие люлькн (табл. XIX, 
7). Их самое распространенное название— 
йпй—чоч, &П&Р-— ч о ч к , реже употреблялись и 
другие на ;вания, например, й^пр.—чхджор, 
'{ш/иор-ршЬ—кахорран (среди армян Акна, 
Чмшкатцага , Партизака) , 6ц*р(р)—чхор(к) 
(Сасун, Себастия), ршцпд—баллоц (Высо-
кая Армения), —цантрмак (Вас-
пуракан) , /шЬ-^—ландик (с. Мартирос Азиз-
бековского района)1 0 0 . Висячие люльки бы-
ли двух подтипов. В Тавуше, по сообщению 
Р. Бдояна, были распространены похожие 
на корыто люльки, выдолбленные из толс-
тых бревен, нижняя выпуклая часть кото-
рых называлась орпршЬ/т ( о р о р а н и ) . Колы-
бель на веревках подвешивалась к потолку 
или к колоннам. Висячие люльки второго 
подтипа были распространены по всей Ар-
мении и представляли собой нехитрое соо-
ружение, напоминающее гамак,—на парал-
лельные веревки укрепляли дощечки, плот-
ную холстину и привязывали между колон-
нами дома, деревьями сада101. Высячие 
люльки были распространены главным об-
разом в бедных семьях. Часто ими пользо-
вались во временных жилищах на летовках. 

9 9 См. : 1,Ш1Ш]ШС 0 . , Я.шрш%Чш, Щ, Ч. 2, 42 113; 
о н ж е , Рар^ш1п1.р Щ, т . 9 , с . 2 1 4 ; о н ж е , 
\япр-Рш^шцЪищ(ш^ш», щ , т. 16, с. 9; он ж е , У п ц -
ЗшрпЪ, Щ, т . 26, с. 156—157 ; ^ и ^ ш С 0 ш . , ЯшЬчУ-
чтрЬ Чш^рр, 42 183; ШЬ—83, I , Я, 24 . Э т о т о б ы ч а й 
известен и другим народам (курдам, туркам и г. д.). 
См., напр.: 1Ь|>)Ш1 Ц., указ. с о т , с. 44; С е р е б р я к о в а 
М. Н. Указ. соч., с. 94; Этнография детства . ' , с 32. 

1 0 0 См.: 1Ыи1!пш.С|1 II , указ. соч., с. 303; 1Г|и1и|]шС 
'К, указ . соч , с. 843; Ччпр^шО Ц , указ. сом , с. 375; 
1|шрши^Ь|П]шС (5., указ. СОЧ., С. 96; 1-ши11|шр]ш11 Д. указ. 
соч., с'. 613; МпБщпчциЕ Дп|]БшССЪи)и|6 Ч.., указ. соч., с. 
127; 1)р||шСДш]и1Ид 1-., указ. соч., т. I, с. 167, 338; ШЬ— 
81, I, 114; ШЬ -82, I, 43; ШЬ-83, I, 29; ШЬ-84, I, 
3, 16. 

101 См.: й ш О ^ ш В Д. 11., указ . соч., с. 406; Ц.рти|-
]шБ 1и., указ. соч., с. 72—73; 11'ЬцшВ а . , указ. рук , ч. 
9, с. 5—7; Рцп)ш(| П-., указ рук. . с. 27; ШЬ—8п, Щ , 
48, 67; ШЬ-81, I, 3-3, 114; IV, 25; ШЬ-82, IV, 27; 
V, 29. Ср.: Дш1|пр]шС указ. соч., с. 371, 
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К детской мебели относятся также стоял-
кн и ходилкн. Стоял кн, называемые в Вы-
сокой Армении, Шираке, Джавахке тонир, 

р ь ^ г (тхи тндир—дословно «тондир 
для мальчика»)102, служили для того, что-
бы учить детей стоять на ногах, а также что-
бы на некоторое время можно было бы ос-
тавлять их без присмотра. Стоялкн (табл. 
XVIII, 10) напоминали низкую табуретку 
с более тонкими ножками, укрепленными па 
четырехугольной подставке. Здесь сиденье 

аменялось доской с круглым отверстием 
посередине, куда ставили ребенка. Стоялка 
доходила до груди ребенка, так что он мог 
свободно двигаться и облокотиться на по-
верхность доски. Стоялки, употребляемые 
населенном Гандзака10® на ывалнсь птшЬ[> 
(вотани—дословно «с ножками») и отлича-
лись от тонпров тем, что у них отсутствова-
ла нижняя подставка (на которой стояли 
дети). На ножки иногда укреплялись ма-
ленькие деревянные колеса и стоялки пре-
вращались в ХОДИЛКИ . При каждом движе-
нии ребенка, стоящего в центре этого соору-
жения, ходнлка катилась, заставляя его во-
лей-неволей переступать ножками. Однако 
широко распространенные, ходилки имели 
иную форму—это трехколесное приспособле-
ние, с поднимающимся над задними колеса-
ми рейками, укрепленные сверху горизон-
тальной перекладиной, подталкивая и опи-
раясь на которую, ребенок учился ходить 
(табл. XVIII, 9). Ходилки в различных ра-
йонах Армении назывались по-разному, на-
пример, в Шираке, Джавахке , Тавуше, Ай-
рарате, Вайоц-дзоре, С г о н и к е — ( ч р -
(н)ик) , ЁппшЬ (чрран), ХЬп. (чер), в Балу— 
Ашр^М (чархик), а в Туруберане, Гехарку-
ннке—ч-аКЬ^ (грнел)1 0 4 . В Зангезуре, Таву-
ше и Гандзэке употреблялись ходилкн дру-
гой конструкции: в земляной пол вбивали 
маленький брусок, в верхней части которо-

102 См.: 1Гш| [иши]шСд 11т., указ соч., т. 2. с. 118: 
ШЬ-82, и , 31: 111, 129: IV, 8; V, 29. Ср., напр. 
С т а н ю к о в и ч Т. В. Указ . соч., с. 73, 74, рис. 8/5. 
Заметим, что в западноармянском литературном язы-
ке под .мальчиком ' (ш7ш—т.ха) понимают .детей" 
вообще. См.: 1Гш1|иши]шСд 1Ьп., указ. соч., т. 4, с. 
420 —421. 

1 0 3 С м . : 1.Ш1Ш]ШС Ь . , ЪШЫШМ М4, в. Ц 
285. 

104 См.: ( Г ^ р и щ ш Е д П., указ . с о ч . с. 325; 1Гиц-
|иши]шС 2... указ соч , с . 229; РЬВиЬ, указ. соч., рис. 
V I I , б ; 1 1 ш 1 ш]ш« Ь „ 1Гпи1-8шрпЪ, Ц<, «. 2в, 18В; 
11шрч]1и)ш|1 4., указ. СОЧ., С. 475: Ц ш ^ ш б 11т., 
Ч'^гЬ Чш/кр/^. 207; Рг(п]шС <1,., ^„{л^рфшфшЬ 
/»шпЬг, ЬрЬшЪ, 1983, 3, 42 14—15; ШЬ-80, Ш , 5 1 , 
66; ШЬ-81, I, 07, 114; ШЬ-82, I, 43; II, 31; III, 129; 
IV, 6; V, 62; ШЬ-вз, I, 30. 70; ШЬ-84, I, 16. Ср. 
напр.: 1Нчш, 11., указ . соч., с. 67—68; С т а н ю к о в и ч . 
Т . В. Указ . соч., с. 73. 

»го горизонтально укрепляли полукруглую 
рейку так, чтобы она вращалась вокруг 
вертикального бруска. Ребенок держался 
за рейку, толкал ее и, перебирая ножками, 
учился ходить. Для предохранения от па-
дения, ребенка опоясывали веревкой, концы 
которого завязывали к полукруглой рейке105. 

3. Мебель и приспособления для трапезы 

Мебель и приспособления для трапезы 
в интерьере традиционного армянского на-
родного жилища были представлены низки-
ми деревянными столиками, столамн :подно-
самн, реже—столами на высоких ножках. 
Для этих целей исполь овались также кур-
си, тахты-кровати. 

Низкие (высотой 30—50 см) деревянные 
столики но функциональному назначению 
подра делились па два типа: для раскаты-
вания теста п трапезы и только для трапе-
зы. Функции столиков наложили определен-
ный отпечаток на их форму, размеры, наз-
вания. Так, столешницы столиков первого 
типа были круглой (диаметром 60—80 см) 
(табл. XX, 1, 3, 5) и прямоугольно-четырех-
угольной формы (табл. XX, 2, 6) , а столеш-
ницы столиков второго типа (табл. XX, 4)— 
только прямоугольно-четырехугольной фор-
мы. Ножки столиков обоих типов, будучи 
вбитыми в столешницу, в основном имели 
одинаковую форму, разница заключалась в 
размерах столиков. Так, столешницы столи-
ков второго типа чаще были длиннее (до 
250 см) и шире (от 30 до 100 см)106. Сто-
лики для раскатывания теста и трапезы на-
зывались [ипЬ^ш (хонча—стол), тш/и-
тш1{, <шд{! фЬ^ипЛ (хаци тахтак, хаци пеш-
хун—доска, стол для хлеба) , реже— иЬ^шЬ-
тш[итш1{ (сеган-тахтак—доска-стол), а сто-
лики для трапезы— иЬцшЬ (хаци сеган 
—стол для хлеба), сеган-тахтак, ог^ <шд/1 
шш/ишш1{ (оди хаци тахтак—доска для хле-
ба ДЛЯ ГОМН ода) , о/ф /илЬци, 07/г фЬ^/ипЛ 
(оди хонча, оди пешхун—стол для гоми 
ода)1 0 7 . Частое употребление в названиях 
столов слова <шд (хац—хлеб) объясняется 

105 См.: |,ш(ш1ш(; Ь., ЦшЬчЬч,,«.Р, т, 4, у 90; 
о н ж е , Ч-шЫшЦ, К4, т. 6, с. 285: ШЬ—вО, I. 
170; ШЬ-вз, I, 91, Ю5. 

1 0 6 См.: 4ш|ш1||||Г)шС Ц.С., указ. рук. , ч. 1 (тетр. 
264), с. 62; М М Р., указ рук , с. 6, 17, 67: ШЬ—81, 
I. 141; IV, 21; ШЬ-82, Ц | , 121; IV, 12; V, 28 ;ШЬ-84, 
I. 47. 

107 См. 1)шрчи]шГ|д, Ц„ указ. СОЧ , С. 22; 1Гнц|иши-
IшК 4., указ. соч., с. 224; 1Г1и||ршр]шСд П., указ. соч., 
с . 2 2 4 ; 1,ш[ш]ш(| Ь . , Рпр^ш^р Чш./шп, щ, «. 9, гоа-, 
Ч.ицщпч^шП 'Ь- П., /,-*!, „[.ЪЬр/, Ъпр /{Ыушзд,, 42 154; 
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тем, что в армянском языке под 'этим спо-
ром' подразумевается и еда вообще108. 

Способы употребления столиков во мно-
гом ?ависели как от местных традиций, так 
п от социально-престижных аспектов семей-
ного быта сельского населения дореволю-
ционной Армении. Так, например, но имею-
щимся в нашем распоряжении данным, в Ло-
рн, Тавуше, Арагацотне, Дерснме, Хуте тра-
диционно для трапезы употреблялся столик 
для раскатывания теста109. В Гехаркунике, 
Шираке п Джавахке же мужская половина 
состоятельных слоев населения обычно поль-
зовалась столиками, предназначенными толь-
ко для трапезы. Чаще всего они ставились 
в гомп ода между тахтами-кроватями, иног-
да и на них. Хранились они там же, между 
тумбами у входа, пли же в сенях, туне у 
стен. Женщины в весенне-летний период 
для трапезы пользовались столиками для 
раскатывания теста, а в осенне-зимний пе-
риод—курси. Несостоятельные слои населе-
ния этих областей пользовались обычными 
столиками для раскатывания теста и курен. 
Как столики, так и курен перед употребле-
нием застилали скатертями. Таким образом, 
в вышеназванных областях наличие столп-
ков, предназначенных только для трапезы, 
определялось степенью состоятельности се-
мейства. Престижнее считалось принимать 
гостей в гомн ода или в отдаленной от вхо-
да части туна, за столиками, предназначен-
ными специально для трапезы. В неимущих 
семьях считалось престижным угощать по-
четных гостей за курси, вполне удачно вы-
полнявшими, помимо своей главной функ-
ции, роль стола. Когда же гостей было мно-
го (например, во время свадеб), то на вы-
ручку приходили соседи, отдавая на время 
свои деревянные столики110. В Вайоц-дзоре. 
где обычно не сооружались гоми ода, для 
трапезы традиционно пользовались курен, 
а к гюмошн низких столиков прибегали 
очень редко111. 

В доме, при пользовании ни ч<ими сто-
ликами, сидели на устланном циновками, 
войлоками, карпетамн или коврами полу, по-
восточнному поджав под себя ноги. Необходи-

По материалы сельских районов Армянской ССР, 
М . , 1972 , с . 161; ШЬ -80, Ш , Ю 8 ; ШЬ-81, I , 3 2 5 6 ; 
И , 18; I I I , 14, 4 0 ; I V , 4 5 , 5 9 ; ШЬ-аг, 1, 2 1 ; Ш , 9 8 , 
109; V, :;9. 52, 89 

108 См.: Ц'ш^иилчшСд 1Ьп., указ! соч., т. 3, с 76-
103 С м . : ШЬ—81, I I I , 14, 40 , 6 1 ; I V , 45 , 59 . 

Ср.: Бекгульянц Р. По Турецкой Армении. Впечатле-
ния от поездки летом в 1914 году, Ростов-на-Дону, 
1914, с. 30. 

110 См. ь., Яш./ш^е, т , 1, ц 
20Г; ШЬ-81. 1, 56, 116, 165] I I , 18; ШЬ-82, [ | , 2 0 ; Ц] . 
03, 121, 134] I V , 12, 27] V , 27—28, 33, 70. 

1 1 1 С м . : ШЬ-82, I , 13, 34 ; I I I , 6 , 31 , 8 8 . 

мо подчеркнуть, что во всех областях Арме-
нии женщины с малолетними детьми обеда-
ли в основном отдельно от мужчин, часто 
даже в другое время. С мужчинами за од-
ним столом могла сидеть только тантирун. 
Если мужчины обедали в центральной части 
туна, то женщины—в каком-нибудь углу до-
ма. Во время массовых (например, свадеб-
ных) торжеств мужчины и женщины обя а-
тельно обедали н разных помещениях. Пе-
ред едой и .после псе обычно произносили 
молитву, если же присутствовал священник, 
то он благословлял транс у. При сидении 
: а столом строго соблюдался порядок стар-
шинства, причем во главе стола всегда вое 
сёдал старший, уважаемый член семьи. 

Д л я трапезы пользовались также деревян-
ными, металлическими и соломенными сто-
ламп-иодносами. Столы-подносы с мисками, 
с различной едой ставились на низкие де-
ревянные столики перед обедающими или же 
на них только подносили еду и убирали со 
столов. В зависимости от размеров, они пред-
назначались для одного или нескольких лю-
дей. Деревянные столы-подносы (/ипЬ^ш—• 
хонча) были овальной (табл. XXI, 3) и пря-
моугольной формы (табл. XXI, 4, о), длиной 
.10—100 см, шириной 25—40 см, глубиной 
1—4 см. Д л я трапезы ими иногда пользова-
лись, насколько нам и:вестно, в Тавуше и 
Лори, особенно при приеме гостей112. Упо-
требление металлических (главным образом 
медных) столов-подносов (и^пилЬ^,—скутех, 
иЬцшЬ—с'ёган, иДЬД—сини) считалось намно-
го престижнее. Они предназначались для 
старших членов семьи, угощения почетных 
гостей (табл. XXI, 1, 2) и ставились как на 
устланном скатертями полу, так и на дере-
вянные столики, тахту113. Плетенные нз тон-
кой соломы столы-подносы (иицш—сала) 
предназначались главным образом для чле-
нов семьи (в основном для женщин и детей), 
употреблялись чаще всего в несостоятель-
ных хо:яйствах, ставить их перед гостями 
считалось непрестижно. Они нмелн круглую 
форму (диаметром до 100 см), некоторую 
углубленность и изготовлялись армянскими 

1 , 2 См.: Р-цт̂ шП II-., указ. рук., с. 30—31: ШЬ—во, 
1, 1 4 6 — 1 4 8 ; ШЬ-81, | ц , 14. 28 ; ШЬ—вз, I , 28 , 9 2 . 
В Л ри нам встретилась хонча (длиной 56 см. шири-
ной 41 см) с ВОЛИННСТЫУИ краями и с укрепленной 
посредине солонкой, предназначенная для одного 
человека—гостя или главы семьи. См.: ШЬ—84. I, 6. 

113 См.: Ковалевский Е. П., Марков Е. С. Указ. 
соч., с. 275; МшршщЬцфиК Ь., указ. соч., с. 82: ^ш^д-
.|шС |)|П , ЦшЪ^Ьут-рр Чш^рр, 172] ЦрршКип^шС 'I.. 11., 
XV 1-гЬ •'Ь кч-кр ЩЧЧР, ЪркшЪ, 1076, «. 
6, 10] Цр^шСДичшСд Т-., указ. соч., т. 2, с. 198; Т-шр-
гЬ<>]шБ 1Ц , указ. рук., тегр. 28, с. 86; ШЬ—80, 1,38— 
3 9 ; ШЬ-81, I, 33 , 110; ШЬ-аг, III, 2 3 , 111 , 122 ; 
ШЬ-аз, I, 4 7 , 106; ШЬ-84, I, 18, 4 0 . 
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цыганами (рпгш—боша). Их употребляли в 
Тавуше, Шираке, Гехаркуннке, Айрарате114. 

Столы ла высоких ножках были извест-
ны армянам с древних времен. Они имелись 
у зажиточной части городского населения, 
а также в государственных и церковных уч-
реждениях115. В крестьянском же быту во 
второй половине XIX—начале XX в. они не 
были распространены, но постепенно их 
употребление принимало престижный харак-
тер у сельских богачей116 (табл. I, 1, 2). 

4. Мебель и приспособления для хранения 
домашних вещей 

К этой группе относятся самые различные 
шкафы, подставки и полки, сундуки, ложкар-
ницы. 

• Рассмотрение исследуемого материала це-
лесообразно начать со стенных шкафов—в 
изучаемое вр-емя самых распространенных 
приспособлений для хранения. Благодаря 
им в помещении освобождалось . начнтсль-
ное пространство, что было особенно важно 
для большой патриархальной семьи. По сво-
ей форме и конструктивным особенностям 
выделяются три типа степных шкафов— 
внутристенные, пристенные и шкафы, зани-
мающие Промежуточное положение между 
ними (последние сооружались только в го-
ми ода) . Внутристенные шкафы в свою оче-
редь подразделялись на два подтипа—боль-
ших и малых размеров. К большим внутри-
стенным шкафам (в большинстве случаев 
прямоугольно-четырехугольной формы) от-
носятся ЬицрштЬц (цалкатех—место для по-
стельных принадлежностей), и л / р ш ^ ш т ^ 
(амбаратех—место для амбаров-ларей) и 
шкафы с дошатыми стенками. 

Цалкатехн (называемые также — 
цалк), были распространены по всей Арме-
нии. Они представляли собой ниши (табл. 
XXII, 1), оставляемые в стенах жилых по-
мещений еще прн строительстве, изнутри по-
крытые досками. Иногда они закрывались 
простой карпетной тканыо (ЛЬцшр—мезар), 
джеджимами или карпетами. Цалкатехн 
предназначались для хранения в течение дня 
постельных принадлежностей (цалк) , а так-
же карпетов, ковров, войлоков. Обычно цал-
катехн полок не имели, но встречались и с 
полками. В этом случае, помимо постельных 
принадлежностей, в них хранили различную 
утварь, сундуки и т. п. Чем многолюднее бы-
ла семья, тем большими были размеры цал-

См.: ПУЛ—81, I, 116, 149; IV. 25; ШЬ-аг, ]]], 
98, 122; ШЬ—аз, I, 30; ШЬ - а * , I, 14, 40. 

115 См.: Рг]П]шС Ч,- {ш/ ии/фШф^пи.^ш.ь..., 42 
ее, во. 

111 См.: Е р и ц о в А. Д . Указ. соч., с. 219; ШЬ—80 
III, 25, 69; ШЬ-81, I, 18, 43; ШЬ^аг, I, И; III, 19. 

катеха. Высота его достигала до 200—250 
см, ширина 150—200 см, глубина 60—100 см. 
Аккуратно сложенные постельные принад-
лежности в цалкатехах служили как бы по-
казателем благосостояния семьи; они имели 
также декоративное значение, внося опреде-
ленную свежесть в интерьер жилища117. 

Амбаратехи—большие ниши внутри стен 
тупа, предназначенные для хранення дере-
вянных амбаров-ларей, встретились нам 
только в Мартунннском районе (Гехарку-
ник). Длина (210—300 см) и высота (200— 
2о0 см) амбаратеха были немногим больше 
помещаемых в них амбаров, ширина—мень-
ше (90—130 см), так что передняя часть ам-
бара немного выступала (так было удобнее 
прн пользовании). Нижнюю часть амбара-
теха устраивали на 40—СО см выше пола, из 
утрамбованной земли. Для того, чтобы свер-
ху земля не попадала на крышку амбара, 
верхняя часть ниши закрывалась вбитыми в 
стену и пригнанными друг к другу узкими 
5о"сьямн118. 

В нишах жилых помещений зажиточных 
семей Джавахка делали встроенные дере-
вянные шкафы с дверцами. Шкаф, встретив7 
шийся нам в с. Аластан Ахалкалакского ра-
йона Груз. ССР, имеет несколько отделений, 
используемых для хранения мешков (край-
нее слева), постельных принадлежностей (в 
центре), посуды, инструментов, мучных изде-
лий (три отделения справа). Шкаф был до-
вольно внушительных размеров, занимал 
большую часть стены (375X45X205 см)119. 

Внутристенные шкафы другого подтипа— 
патрхан-долаб—были как больших, так и 
маленьких размеров. Большие (высотой 90— 
130 см, шириной 70—90 см, глубиной 30— 
50 см) патрхан-долабы (обычно называемые 
щшшр^шЬ—патрхан, в Тавуше—чаще всего 
цшЬфЬш—ганджина), покрытые изнутри дос-
ками, обычно разделялись на одну-две полки 
и предназначались для хранения разной до-
машней мелкой утвари, инструментов, иног-
да—продуктов. Престижнее считалось изго-
товить для них дверцы, но в большинстве 

117 См.: 8ЬР-1Гп1|иЬ^шС Ф., указ. соч., с. 90; Д ж е -
йранов Ф. И. Указ. соч., с. 63; [ . ш ^ ш С Ь., Р*Г1ш. 

К*, «. в, 42 207; Лисициан С. Д . Из ма-
териалов по изучению жилищ Армении. Крестьянское 
жилище Мегринского района, с. 126; он же , ЯшЬ^Ь-
Чп,Р / , с. 96, 105, 159 , 222: ^ ш р О Д ш С 'I-., Указ. 
соч., с. 216; |Чши)т.(и1ш1; Указ. соч., с. 58; Тер-
Саркисянц А. Е. Новое н традиционное.., с. 100— 
101; она ж е , Современная семья..., с. 162; ШЬ-80, 
111,38,71; ШЬ-81, 1 . 8 1 , 121; III, 10; IV, 31, 59; 
ШЬ-83, I I I , Д7; ШЬ—83, I , 16. 

»» См.: ШЬ-81, I, 85, 122, 15:5; Чшир.и^шИ V 1г. 
указ. соч., с. 58. 
»» См.: ШЬ-аг, IV, 7, 38, 40, 41. 
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с у ч а е в они были открытыми, иногда закры-
вались анавссыо120. 

Внутристенные шкафы меньших разме-
ров (областные на вания—чцрий*—ачкунк, 
щштп^шЬ— патуан, щштрЯшЬ—патрхан, ш//-
Ьшт—акнат, //п/ш/.—долаб, фшЪ^шрш—панд-
жара, /»/'/ '"//—хлвак) были распространены 
во всех районах Армении. Они сооружались 
в стенах любых помещений дома, имели раз-
личную форму и служили для хранения са-
мой разнообра ной домашней утвари, инст-
рументов, иногда—продуктов, мучных изде-
лий121. Были акнаты, специально отведенные 
для кувшинов с водой «—кжатех), 
светильников (&ррштЬп—чркатех)122 , а так-
же сосудов для хранения соли123. Отдельные 
акнаты' отводились для храпения сурбов— 
священных книг12"1. Высота акнатов была 
30—80 см, ширина 30—60 см, глубина 30—50 
см. Изнутри их иногда обшивали досками, 
а спереди часто оставляли открытыми, в ред-
ком случае занавешивали куском материи 
или сооружали дверцы. 

Иногда в ниши маленьких размеров клалиу 
горлом наружу глиняные сосуды. В них хра-
нили разную мелочь—ключи, спички, игол-
ки и т. п., если же туда клали драгоценно-
сти, то горловина замазывалась и об их мес-
тонахождении знали только некоторые чле-
ны семьи125. 

Ко второму типу стенных шкафов отно-
сятся деревянные цалкатехн, сооружаемые у 

120 См.: 1,ш|ш)шс Ь., Ьш/ъ/г^ЛшЬ/Ь цш^шл, Щ , 
12, Ц но, ЬрЦш^шС Ч- Ц., указ. соч., с. 171; Цш||д-
]шС 11.л., <-Агс,ЦЛ>е;ЫЬ-во, ш , 71,74; 
ШЬ-81, | , 122 , 154; I I I , 40 ; ШЬ-82, Ц , 3 6 ; I I I , 6 , 1 3 9 ; 
ШЬ-83. I, 15 -16 , 39, 49, 69, 

111 См.: 8Ьр-1Гт|иЬи]шС Ф., указ. соч., с. 89- 90. 
Цици^шИ и., щ, 1, у 22а-, он ж е , 
щт-рш^шЧ., (Ц, Т. 20, с. Г 1 ; РЬСиЪ, указ. соч., с. 43-
ирш]ш11 П., указ. соч , с. 65; Лисициан С. Д . Из ма-
териалов по изучению жилищ Армении. Крестьянское 
жилище Мегринского ра она, с. 126; он ж е . Йз мате-
риалов но изучению жилищ Армении. Нор-Баязетский 
азарашенк..., с. 138—139. Ср.: 4ш1|пР^С указ. соч., 
с. 741. См. также: ШЬ -80, |Ц, ^5, 72; ШЬ-81. I, 19' 
74; I I I , 2 0 , 61 ; IV , 2 4 , 32 ; ШЬ-82, \, 33 ; I I , 11 , 21 ; 
6, 89; IV, 7, 38; V, 22, 75. 

122 См.: Лисициан С. Д . Крестьянское жилище 
Мегринского района, с. 127; ШЬ-80, Ш, 72- ШЬ-
81, I I I , 43 ; Ш.Ь-82, н , Ц ; I I I , 18 , 78 ; ШЬ-84, I , 17. 

123 См.: Бдоян В. А. Армянские солонки с фигу-
рой женщины, как конспирация статуй богини Анаит. 
— Материалы по этнографии Грузии, 1972, вып 16— 
17, с. 261; ШЬ - 8 1 , I, 123. 

124 См.: ишВшии^шВ 11.4 <1,, указ. рук , ч. 4, с. 
39; 81, I, з , 164; ШЬ-82, ц , 2 9 ; III, 80, 108. 132; 

1 » См. : ШЬ-81, п , и ; ШЬ-82, IV, 13, 35, 38 ; 
Чш..,п.|,,,шС V 1г., указ. с о ч , с. 59. Ср. С у м б а д з е 
Л . 3 . Ука». соч., с. 26. 

стен. По внешнему виду они напоминали 
рассмотренные нами тахты-кровати без спи-
нок: у одной из стен дома ставили по четы-
ре камня или чурбана или вбивали в пол ко-
лья (высотой 30—70 см) и клали на них па-
раллельно жерди и перпендикулярно к ним 
доски. Длина цалкатехов доходила до 200— 
300 см, ширина 50—100 см, высота 30—70 
см. Небольшое пространство под цалкатеха-
мн исполь -овалось для хозяйственных нужд— 
туда клали различную посуду, котлы, сосу-
ды и т. и. Размеры, как и количество цалка-
техов, зависели от численности, степени со-
стоятельности семьи. К примеру, в зажиточ-
ных семьях сооружались цалкатехн специ-
ально для хранения циновок, ковров, карпе-
тов, войлоков. В других ж е семьях эти изде-
лия клались на обыкновенный цалкатех для 
постельных принадлежностей. В ряде слу-
чаев со стороны стены у цалкатеха сооружа-
лась дощатая спинка или он покрывался ви-
сящим со стены джеджнмом. Спереди цал-
катех был всегда закрыт коврами (в состоя-
тельных семьях) , карпетами, ме!арами или 
джеджимами 1 2 6 . Во многих же селах Шира-
ка постельные принадлежности просто кла-
ли на большие каменные плиты длиною 200 
—230 см, шириною 70—90 см127. 

К стенным шкафам мы относим и шкафы, 
сооружаемые в гоми ода. Это дощатые пря-
моугольные объемы разной глубины, обра-
зующие собой своеобразную стену, отделяв-
шую гоми ода от хлева. Шкафы, сооружае-
мые в гомн ода, встречались нам пока лишь 
в Д ж а в а х к е и были двух подтипов. Шкафы 
первого п о д т и п а — ( и к л и к ) представ-
ляли собой открытый с одной стороны доща-
тый параллелепипед, сооружаемый над верх-
ней дарабой. Иклнкн, в соответствии с вы-
полняемыми функциями, были двух видов— 
один служили ложем для молодых супругов, 
другие—местом для хранения постельных 
принадлежностей. Сооружаемые для второй 
цели иклики были выше, но уже нкликов 
первого вида. Их длина колебалась от 120 до 
200 см, ширина—50—80 см, высота—140— 
170 см. Иклики обоих видов дверей не име-
ли, закрывались занавесом128 . 

Сооружаемые в гомн ода шкафы второ-
го подтипа (табл. XXII, 2. 3) в народе так 
и назывались «^шшД шф (пати шкап—стен-
ной шкаф) . Они внешне во многом похожи 
на большие патрхан-долабы, с той разницей, 

См.- иГ1шрпС]шБ II., указ. соч.. с. 18: Ц^и^щшС 
0 ш . , Я ш Ъ , * , » ^ «»/*». Ц 130, 222, ШЬ-80, I, 43 — 
4 5 ; ШЬ-81, 1, 18, 110: I I , 15. 20 ; III , 10 , 60 ; ШЬ-82, 

I , 37 ; I I I . 95 ; V . I, 2 1 ; ШЬ-83, I , 16; ШЬ-84, I , 1 2 , 
42. Ср.: К а р а к а ш л ы К. Т . Указ. соч., с. 105. 

С м . : ШЬ-82, I I , 12, 120. 
"» См.: ШЬ—82, IV. 21; V, 50, 75—76, 8 8 - 8 9 . 

См. также: Г р и к о р о в К. Указ. соч., с. 93. 
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Что шкафы в гомн ода были целиком доща-
тые, высокие (150—180 см) и обязательно с 
дверцами. Сооружались они как и продоль-
ной, так н поперечной части гоми ода. Дли-
на этих шкафов была 70—90 см, ширина 30 
—50 см. Внутри они имели несколько полок, 
на которых хранили разнообразную домаш-
нюю утварь, иногда—одежду, съестные при-
пасы и т. п. Следует добавить, что шкафы 
с красиво выделанными дверцами встреча-
лись главным образом в гомн ода зажиточ-
ных хозяйств, иногда—в хозяйствах средне-
го достатка129 . 

К приспособлениям для храпения отно-
сятся камеино-земляные возвышенпя-подстав-
кн, сооружаемые в туне, сенях. Их можно 
подразделить на два типа—высокие и низ-
кие. 

Камеино-земляные возвышения первого 
типа—ри '1пд—бадоц, /'шГ—лам, пшфт—рафт, 
щтршЪ-—дюкан, ишр,ц,—сакви—II вестны 
нам нз областей Айрарат, Вайоц-дзор, Мег-
ри н Нагорный Карабах. Сооружались они 
вдоль стен верхней части жилища (занимая 
от 1/3 до 2/3 ее длины) или в эйване. Дли-
на пх варьировала от 200 до 700 см, высота 
90—170 см, ширина 30—50 см. На эти выс-
тупы130 клали посуду, глиняные сосуды, меш-
ки с мукой или солью и вообще предметы, 
которые не ставились на пол нз-за сырости131. 

Возвышения второго типа, называемые 
(так же, как и неподвижные каменно-земля-
ные приспособления для сидения и лежания, 
с которыми были схожи внешне) тумб, еэт, 
дка, садр, сооружались вдоль стен задней 
частн туна, иногда сеней или марана. Они 
известны нам нз Гехаркуннка, Арагацотна, 
Ширака, Д ж а в а х к а , Муша, Дерсима. Дли-
на их была от 200 до 500 см, ширина 40— 
50 см, высота 40—50 см. На них ставили 
большие карасы и глиняные сосуды мень-
ших размеров с соленьями, молочными про-
дуктами, антропоморфные сосуды для хра-
нения соли, медную утварь, иногда—по-
стельный склад132 . В Гехаркунике, напри-
мер, подчас в специальные тумбы зарывали 
горлом вниз глиняные горшки, в которых 

~ ~ С м . : ШЬ-аг, IV, 10. 19, 20; V, 16, 34, 48, 49 
!!0 Следует заметить, что п Вайоц-дзоре эти вы-

ступы полностью заменяли деревянные полки. 
131 См.: Лисициан С. Д. К изучению армянских 

крестьянских жилищ (Карабахский карадам), с. 104; 
он же. Из материалов по изучению жилищ Армении. 
Крестьянское жилище Мегрииского района, с. 125, 127; 
ШЬ-81, I, 19; III, 31 , 36, 46 , 57, 78, 85; К о б ы ч е в 
В. П. Крестьянское жилище иаоодоа Азербайджана 
в XIX в., КЭС, М., 1962, вып. 3, с. 38; ДЦш^Мшб 
Ц.С., указ. рук., ч. 4 (тетр: 267), с. 300. 

См.: ,-81, П, 14, 30; IV, 30, 68; ШЬ- 82, II, 
21,36; III, 94, 106, 138. Ср.: Ири^шС II.., указ. соч., с. 
70; {шГки.р]1иЛ|]ш(; II.., указ. рук., тегр. 57, с. 278 —289. 

таким образом ГОТОВИЛИ своеобразный ш!Д 
сыра (г/шг//»^—жажик). Эти во.вышения так 
и назывались—Ашб^^ЬЬрт /ЗпиГр жажикне-
ру тумб)1 3 3 . В Шираке, Д ж а в а х к е именно 
над тумбами второго типа часто сооружа-
лись деревянные полки, т. е. тумбы превра-
щались как бы в первый, самый нижний 
этаж пристенных полок134. 

Деревянные полки для хранения домаш-
ней утвари—ршрЬр ( тарек)—можно подраз-
делить на два типа. Первый тип составля-
ют длинные доски, уложенные па вбитых в 
стену брусьях, или доски, продольной сто-
роной вбитые стену и поддерживаемые сни-
зу косо поставленными брусьями. К этим 
доскам спереди часто были прикреплены ор-
наментированные дощечки. Такие тареки 
устраивались в два-пять ярусов в различ-
ных помещениях жилища. Их длппа дохо-
дила до 100—120 см, ширина 15—30 см. На 
них хранили посуду и другую утварь: в ниж-
них частях—предметы покрупнее (котлы, 
подносы), в верхних—помепьше (посуду, 
горшки, цедилки, подойники и т. п.)135. 

Среди полок второго т!ипа различаются 
два подтипа: один сооружались главным об-
разом в туне, реже—в кладовой, другие—в 
гоми ода. Полки обоих подтипов укрепля-
лись между столбами у стен и имели более 
добротный вид, чем тареки первого тип$. 
Основное различие между ними состояло в 
том, что на тареках первого подтипа, поми-
мо мелкой утвари, хранили утварь больших 
размеров, и домохозяйка могла разместить 
на них почти все кухонные принадлежности. 
На полках, сооружаемых в гоми ода, храни-
лась в основном мелкая утварь. 

Тареки, сооружаемые в туне, по форме 
и конструкции подразделялись на два вида. 
Различия между ними наглядно прослежи-
ваются при сравнении тареков, изображен-
ных на таблице XXII, 4 и XXIII, 1 с таре-
ками, представленными на таблице XXIII, 
2. Если в первом случае это просто доски, 
кое-как прикрепленные к столбам, то во вто-
ром—это внушительные сооружения, под-
час огромных размеров. Эти различия в ос-
новном были обусловлены социальными 
факторами. В зажиточных хозяйствах Ши-
рака, Джанахка тареки второго вида соору-
жались длиною 450—600 см, с двумя-тремя 
ярусами, высотой 200—250 см, у одной, ча-
ще двух стен жилища. И все это "было набито 

133 См.: ШЬ-81, Ц, 14, 30. 
"« См.: ШЬ-аг, II, 26; III, 94, 119: IV. 22, 29; 

ШЬ - 83, 1, 99. 
135 См.: Цш^и^шС Ь., Рпр^ицп,-!, уш^шп, щ , а, 

У 201; ||,рш]шС п., указ. соч., с. 70; ^пБщткцшС-^гЦКш-
Г.ПЬ..,шС Ч,., указ. соч., с. 127; ШЬ-80, I, 171; II. 287; 
ШЬ -81, I. 83; III, 5, 28, 58; ШЬ-аг, ш , Юб; ШЬ-
83, I, 24, 63, 89. 
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утварью одного, иногда не ,очень многочис-
ленного, но богатого семейства. Однако не 
все кирасы и горшки, расположенные на та-
река.х, были заполнены маслом, сыром или 
другими продуктами. Нередко часть нз них 
просто пустовала. Но большое количество 
самом ра .нообразной, блестящей (глиняные 
сосуды часто смазывали яичным белком 
д л я блеска), орнаментированной, разукра-
шенной (обычно красным цветом), главным 
образом глиняной, иногда медной утвари, 
расположенной на красиво орнаментирован-
ных тареках, проп: водило огромное впечат-
ление на односельчан, гостей, поднимало 
престижный статус семьи на высокий уро-
вень, свидетельствовало о ее благосостоя-
нии136. 

Социальный фактор повлиял т а к ж е на 
внешнее убранство тареков, сооружаемых в 
гоми ода (табл. XXIII, 3, 4) . В зажиточных 
хозяйствах они выполняли в основном пре-
стижную, декоративную роль. Так как здесь 
собирались односельчане, почетные уважае-
мые гости, хозяева стремились произвести 
на них должное впечатление, чтобы у ж е по 
интерьеру гоми ода можно было судить о 
достатке семьи. Поэтому тареки в гоми ода 
отличаются богатой, изысканной орнаменти-
ровкой. На них ставили самую дорогую по-
суду, бутылки с подкрашенной водой. Соо-
ружались тареки чаще всего около камина, 
на стене напротив входа137. 

Прекрасным образцом мебели вообще и 
мебели для хранения в частности является 
и{ш<шршЬ (пахаран) , л^уш^ / г (укялти) 
(табл. XXIV, XXV). По имеющимся данным, 
пахараны-укялти широко употреблялись в 
быту армянского сельского населения Ва-
йоц-дзора, Араратской долины и частично 
Гехаркуннка (Мартунинскин р-н). Они, как 
и многие другие образцы армянской народ-
ной мебели второй половины XIX—начала 
XX в., были многофункциональными. Так, 
на них хранили завернутые в материю пос-
тельные принадлежности, карпеты, ковры, 
кошмы, сундуки с одеждой, мешки с мукой 
и крупой. Иногда (как было принято в се-
лах Гехаркуника) верхняя часть служила 
ложем. Все это спереди закрывали паласа-
ми, мезарами или джеджимамн. Таким об-

ш См.: Григоров К. 5-каз. соч., с. 94; Цш^шС 
Ъ., Яшфш/.р, к*, «. 1, у язв; Лисициан С. Д . Очер-
ки этнографии..., с . 214; Ц ш ^ ш С И"1. 

а 103—Ш-, а - 0 , 0 , ч.ш%ь, Р^р^р и 
•Цп-^Р^Щ- ""''Лши^аир^г Ц фпрЬ шу, 
-гР-гЧш^ш^шХ, ЩшЬшчрш^шу и иЛи.к~ 
шш^шЧ. «..^у-Ь, ьр4»Ь, 1013, Ы 160-170 П-ИХ-81 
I , 130; ШЬ-вг, ц , ц , 2 6 ; I I I , 125: 

137 С\1. (.ШЦ^шС Ь., 4шии,п1Рш1,шЬ, Ц.1, 30 А» 
I, 117, 1,9; ц , 31; ЫЬ-вз, IV, 10,28, 

разом, верхняя часть пахарана-уклятн час-
тично выполняла функции цалкатеха, тах-
ты-кровати. Нижняя часть пахарана-укялти 
разделялась перегородками на три-четыре от-
с е к а — ( а ч к — г л а з ) . В них хранили одеж-
ду, мелкую утварь, спиртные напитки, зерно 
н зерновые продукты, глиняные сосуды с ме-
дом, маслом, свежие и сушеные фрукты, 
иногда—священные книги. В верхнем шкаф-
чике (табл. XXIV, 2; XXV, 1) тантируи хра-
нила свои вещи, ценные домашние предме-
ты, документы. Ключи от замков (особенно 
от верхнего шкафчика) находились у нее. 
Все содержимое помещалось в пахаран-ук-
ялти и вынималось несколькими способами. 
Пахараны-укялти, которые с передней части 
двери, не имели, заполнялись и опорожня-
лись сверху, для чего приподнимали покры-
вающие их доски (специальных крышек не 
делали) . Такие пахараны-укялти были рас-
пространены особенно в Мартунинском ра-
йоне. Пахараны-укялти, в которые клали и 
вынимали содержимое через передние двер-
цы, чаще встречались в Вайоц-дзоре. В упот-
реблении были т а к ж е пахараны-укялти, у 
которых отделения для хранения зерна и 
зерновых продуктов заполнялись сверху, а 
содержимое вынималось снизу, через двер-
цы, похожие на раздвижные крышки амба-
ров-ларей. 

Наилучшим материалом для изготовле-
ния пахаранов-укялти считалось ореховое 
дерево, но так как оно доставалось с тру-
дом, то из него изготовляли только фасад 
и ножки, а материалом для боковых и зад-
ней стенок служил тополь. Во избежание 
трещин, пахараны-укялти (особенно его рез-
ной фасад) смазывали льняным маслом, ко-
торое к тому ж е придавало ему красивый 
коричневый оттенок. 

Пахараны-укялти имели довольно внуши-
тельные размеры: длина их была от 230 до 
380 см, ширина 65—95 см, высота 85—190 
см. Иногда к четырем имеющимся посереди-
не укрепляли еще по одной ножке. Очень 
часто две продольные стенки пахарана-укял-
ти укреплялись специальными брусьями, на-
зывавшимся 1ГЬ^шщ (табл. XXIV, 2, 3) 
(меджкап—дословно «связка для спины»), 
В подавляющем большинстве случаев паха-
раны-укялти ставились рядом с амбаром-
ларем, в верхней части туна, напротив две-
рей. 

На пахараиах-укялти можно встретить 
прекрасные образцы тончайшей резьбы по 
дереву. Богатым орнаментом покрывался его 
фасад: здесь и солярные знаки, и знаки веч-
ности и т. п. Именно в оформлении пахара-
нов-укялти раскрывался талант сельских ме-
бельщиков Вайоц-дзора. Часто, по желанию 
заказчика, мастер вырезал его имя и фами-
лию, дату изготовления шкафа (табл. XXVI, 
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2, 3; XXV, I) . Богато орнаментированные 
иахарапы-укялтн, наряду с амбарами-ларя-
ми, являлись украшением интерьера жилищ 
Вайоц-д ора. Иметь богато орнаментирован-
ную, больших размеров пахаран-укялтн бы-
ло престижно. Пахараны-укялтн, находящие-
ся в употреблении несостоятельных слоев на-
селення, были меньших размеров и без осо-
бой орнаментировки138 . 

Одним нз традиционных элементов ин-
терьера армянского народного жилища яв-
лялись расставленные вдоль одной из степ 
туна деревянные сундуки (иймрш^—ендук, 
ц ш Ь ц п — з а н д у к , ч п - х у т и ) . Чаще всего 
это были сундуки, которые невеста прино-
сила с собой из родительского дома и в ко-
торых она хранила свои платья и украшения 
(рш /̂г& /̂г тЬцП11{—бажинки сндук, гпрф ирЬ-
цп^—шори сндук, гпгф Ч" 'Р1' шори хути). 
В других сундуках хранились белье, одежда 
остальных членов семьи. Престижнее счита-
лись покупаемые в городах сундуки, покры-
тые цветными жестяными украшениями, с 
музыкальными замками чшЬ^пф— 
кахки зандух, ЛцпЪ чшЬцп^—жэштэ зандук, 
^ш^ш/пуш Ьт-рр—макаря кути)139 (табл. XXVI. 
1, 4, 6) . Но такие сундуки обычно встреча-
лись в состоятельных семьях и служили 
признаком зажиточности. Остальные слои 
населения пользовались обычными сундука-
ми с росписью (табл. XXVI, 2, 5) пли без 
нее. "Длина этих сундуков была 70—120 см, 
ширина 50—60 см, высота 35—55 см. Ста-
вили сундуки в цалкатех, на укялти, тахты-
кровати, у степ или же клали их друг на дру-
га'40 . 

Встречались также сундуки меньших 
размеров, резные или расписные, предназ-
наченные для хранения денег, дргиоценно-
стей, различных бумаг (табл. XXVI, 3) , на-

" > С м . : ШЬ-81, I. 2 3 , 5 4 , 75 , 157: ШЬ-82, I , 2 0 , 
28, 36, 41; 111, 2—6. 18, 67, 83. 

139 См.: Ковалевский Е. П., Марков Е. С. Указ. 
соч., с. 91; Тер-Саркисянц А. Е. Современные зтниче-
ские процессы у армян Нагорного Карабаха. — В кн.: 
Этнические п культурно-бытовые процессы на Кавка-
зе, М„ 1978. с. 74, рис. 2в; Ч4тр<цшС Ч\, указ. рук 
ч. 3, с. 15—16; ЦшСшишр^С II. и . указ. рук., ч. 4, 
с. 5 8 - 5 9 : П-ИХ-во, I , 8 0 : I I I . 8, 16: ШЬ-82, II, 8 : I I I , 
39, 47, 139: IV, 8; V, 29; ШЬ-83, I, 30, 79. Термин 
.макаря" возник от названия города Макарьев (где 
раньше действовала ярмарка, перепесенная в 1817 г. 
в Нижний Новгород) и в переносном смысле означал 
.красивый, опрятный, аккуратный". См.: (Гиц^пш^шСд 
Яш., указ. соч., т. 3, с. 238. См. также: ШЬ-81, IV, 
19, 35; ШЬ-83 III, 101. Ср.: Б л о м к в и с т Е. Э . Указ 
соч.. с. 427—430. 

1 4 0 См.: Ч-О.Ь-81, I , 3 6 . 107, 164: II, 20 ; III , 15; 
ШЬ-аг, I, 38; III , 4 . 9 5 , 129; I V , 8, 12; ШЬ—вз, I , 2. 

зываеМые к примеру в Лори А/.пЬш^тр}, 
(дзернахути)1 4 1 . 

Довольно вместительными приспособле-
ниями были м ( н ) а ф ( п ) р а ш и (Ашфрлц, Ьшф. 

—карпетные или ковровые мешки дли-
ной 120—КО см, шириной и глубиной 40— 
60 см. Обычно они предназначались для 
хранения постельных принадлежностей го-
стен, в них же собиралось приданое девуш-
ки. В наполненном виде они представляли 
собой параллелепипед, открытый с верхней 
стороны, с укрепленными крючками по кра-
ям. При необходимости верх мафраша по-
крывался материей, через крючки вводили 
веревку и натягивали. Дома мафрашп обыч-
но помещали в цалкатех. Из-за хорошей 
вместительности именно в мафрашах (а так-
же в сундуках) несли приданое невесты142. 

Следующую группу мебели и приспособ-
лений для хранения составляют кжаноцы 
(1/^шЬпд), кжкалы ( ^ ш / , ) — д е р е в я н н ы е П°Д" 
ставки со специальными отверстямн, в ко-
торые ставили сосуды ДЛЯ ВОДЫ (1/т^—куж) , 
а иногда и для молочных продуктов (табл. 
XXVII, 1—3). Длина кжаноцов зависела от 
числа этих сосудов и варьировала от 80 до 
450 см, ширина 35—55 см, высота 40—50 
см. Помещались они в сенях. Кжаноцы бы-
ли особенно распространены в Гехаркунн-
ке, Айрарате. В Айрарате подобные кжано-
цам сооружения (табл. XXVII, 4) , еще 
больших размеров (длиной 670—750 см, ши-
риной 110—140 см, высотой 80—100 см) — 

(дахл) , служили для хранения в них 
карасов с вином143. В Лори кувшины с во-
дой ставили в выемки, сделанные в толстых 
(10—15 см) досках. Назывались они ^ 
фЬш (кжи пэт—доска для кужа) , фЬшр- цпм 
(пэти гур—дощатый бак)1 4 4 . В быту армян-
ских крестьян употреблялись т а к ж е кжака-
ры (^ш^шру)—длинноватые плоские камен-
ные плиты с небольшими углублениями для 
кувшинов145. 

141 См.: 1Гиц[иипфп!! указ . СОЧ., С. 228; 1,ицш-
циК ь . , Р п р ^ ш 1 п 1 И д , « . О, II 238; ШЬ—81, 
III, 15. 

142 См.: З е л и н с к и й С . П. Указ . соч., с. 46; 1)|ГГиип-
]шСд 1Г., указ . соч., с. 478; ^ ш ^ ш С I;., ЪшЪАшЩ 
^шЛ, у гво-, он ж е . щ, т . 9, с. 237, 
о н ж е , Ч - у » ЛпР, Щ , т. 13, с. 165; Цифд^иС ц,,,., 

Ьш^рр, у 188; 1цирши|Ът]1иС I ; . , 
(щтт.Ги,шччшчри,1[шЬ л и л и Л ш и р р я ^ Р ! " ^ ), 

ЬркиЛ, 1078, Ц 1в, 18; ШЬ-80, I, 163; I I I , 73 ; ШЬ-
81 I , 69 , 149, 164: I I I , 3 9 , 48; ШЬ-82, Ш , 5 , 80; V , 62; 
ШЬ-83, I, 2, 16. 

1 4 3 См.: 11шЬ||ииС]и|С Ч>. Ь., указ. рук. тетр. 261, с. 
71; ШЬ-80, ш , 7 9 - 8 0 ; ШЬ-81, I . 18, 112; I I , 15. 

1 4 4 См. : ШЬ-81, Ш , 13, 3 9 , 6 1 
1 4 5 См.: Ц.рп|{]1иС Ь . , указ. СОЧ., С. 70; 1Ги1[|иши]шСд 

11т., указ. соч., т. 2, с. 434; { „ ^ ш ^ у ш Ъ ИЬ., указ . 
рук., ч. I ( : е гр . 264), с. 57; ШЬ-84, 1, 20, 28. 
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Ложки и черпаки повсеместно хранили п 
ложкарницах—чтс(ш)1Ь пв ( гд (а )лноц) , 7/7-
Ч1Ч).пд (дглноц), чч,и11"0 (дгаллоц), ччич-

шЛшЬ (гдаламан), свешанных со стен и 
столбов тупа, положенных на тареках. По 
материалу изготовления среди них выделя-
ются три типа. Деревянные ложкарницы— 
своеобра :ные маленькие ящички с высокой 
(по сравнению с боковыми стенами) зад-
ней спинкой140. Как видно и:) таблицы 
XXVIII, XXIX, 1—4, хотя и у них одна фор-
ма, но оформление самое разнообразное, 
что и придавало им особую привлекатель-
ность. Встречались также (гораздо реже) 
ложкарннцы, представляющие собой длин-
ные (до 100 см), неширокие (до 15—20 см) 
брусья, с многочисленными проемами, кула 
вкладывались (со стороны ручки) ложки и 
черпаки147. В Тавуше с этой же целью от-
верстия делались в передней части тареков, 
а в Нагорном Карабахе (в частности, в 
Гадрутском районе) ложкарннцы имели 
форму треугольника, основание которого 
имело выступ с проемами для ложек148. 

Довольно распространены были также 
ложкарницы, плетеные из прутьев ивы, со-
ломы и похожие на маленькие корзиночки 
(табл. XXIX, 5, 6). Помимо вышеприведен-
ных названий, их именовали также «ш/ш^ 
(салак) , (чапук—маленькая корзи-
на)149. В Тавуше и Лори встречаются вязан-
ные из разноцветной шерстяной пряжи 
сетчатые ложкарннцы150 (табл. XXIX, 7, 8). 
В ее многочисленных отверстиях можно бы-
ло хранить до ста ложек и черпаков. И 
поэтому ложкарннцы, помимо своей основ-
ной функции, служили также своеобразным 
показателем числа членов семьи151. 

См.: 1Г|и|||»и1р]и|(|д Ц.., указ. соч., с. 309; ЦЧщ-
|иши]шС 4., указ- соч., с. 220, табл. IV, рис. I; Ошр-
ч|.1ф«|П I . , указ. соч., с. 383; ^т-рЛЫ^шС "Ь, указ. 
соч., с. 241; |}РЬ|шС]шС Ч-. Ц., указ. соч.. с. 529—530; 
1, |1и | |д ] ша Ни.. . Иш^рр, Ц 168; Ш1-81, 

1, 3 6 , 8 6 ; I I , 19; I V , 3 5 . 4 5 ; ШЬ-82, I I , 1 1 , 2 6 ; I I I , 9 5 , 

120; I V , 13, 2 5 ; V , 8 , 6 1 ; ШЬ-83, I . 3 9 . 

» ' С м . : ШЬ-80, I I , 2 5 9 - 2 6 0 ; ШЬ-81, Ш , 19 ; 

ШЪ—83, I, 25, 39. Ср.: БЛОМКВИСТ Е . Э . Указ. соч. 
с. 231. 

С м . : ШЬ—83, I , 2 4 , 3 9 , 6 3 . 

" » С м . : ШЬ-81, I , 1 4 9 , 169 ; I I I , 19 , 4 8 , 6 5 : I V , 5 , 

21; ШЬ-82, I. 12, 19, 34, 41; III, 21, 22; ШЬ-83, I , 
25. См. также: ЧЬинфиС >1.., указ. соч., с. 203; 1|шрш-
и]Ь|п]ш(! Ь., указ. соч., с. 55; 'Ьирр^ГцшС 11|., указ. рук., 
тетр. 26, с. 16; Ап^ш^п^шС Ц.С., указ. рук., ч. I (тетр. 
264), с. 51. 

150 См.: ШЬ-80, Ц, 216—219. См. также: Кара -
к а ш л ы К. Т . Указ. соч., с. 106. 

См.: 1Г|<рш|ипр]шС 1Г., указ. соч., с. 118; 
]шС "К, указ. соч., с. 120—121; 

8. Декоративно-прикладные элементы и 
художественно-архитектурные особенности 

интерьера 

Требования экономичности и целесооб-
разности заставляли армянского кретьяни-
на относиться к убранству интерьера жили-
ща довольно сдержанно, однако даже в са-
мых простых домах можно встретить эле-
менты декорировки, имеющие вековые тра-
диции. Следует заметить, что в народно? 
архитектуре декоративное убранство было 
подчинено основному назначению элементов 
интерьера, чрезмерное увлечение орнамен-
тировкой не практиковалось. 

Большое внимание уделялось декоратив-
но-копструктивным элементам интерьера ос-
новного жилого помещения—тупа и гости-
ных комнат (гоми ода и юрасеняк). Основ-
ными объектами убранства являлись стены, 
полы, колонны и перекрытия. Основным 
способом украшения интерьера являлся ор-
намент, применявшийся, в частности, на 
тех элементах строеинй, которые без него 
выглядели бы непривлекательными. 

Обыкновенно стены представляли собой 
кладку из рваных или наполовину тесаных 
камней без штукатурки. Но такие стены 
встречались в жилищах самых неимущих 
'слоев населения. П]реоб1ладали ^ке отены, 
оштукатуренные глиной, перемешанной с 
соломой. У зажиточных семей, часто не-
сколько раз в году, стены жилых помещений 
покрывали поверх штукатурки известью или 
«белою землей»—раствором каолина, отли-
чавшимся своей белизной и не пристающим 
ни к пальцам, ни к одежде152. Однообразие 
стен смягчалось наличием в них .шкафов 
больших и особенно малых размеров (с рез-
ными дверцами и без них), часто обрамлен-
ных гладкотесаннымн камнями. Такой же 
эффект давали украшенные различным ор-
наментом камины. Разнообразие вносили 
также вбитые в стены маленькие бруски, на 
которые вешали сита, ложкарницы, связки 
сушеного перца, на них ставили светильни-
ки. Красочный вид придавали интерьеру 
ковры и карпеты, расстеленные на полу или 
(в особых случаях) развешенные на стенах. 
На стороне, увешанной коврами, восседал 
на полу или на тахте глава семьи. Счита-
лось престижным украшать ими жилище 

С м . 1.Ш|и^шБ Ь . , Ъи./и/чкшЬ/, цшфшп., Ц Д 4.12, 

1.1 109; Лисициан С. Д . , Из материалов по изучению 
жилищ Армении. Крестьянское жилище Мегрннского 
района, с. 129; о н ж е , Я - Л ^ ш . ^ с. 102; 
(ЦЬцшС П., указ. соч., с. 12Э; 'Ьир^шГ^шК II. >1.., указ. 
соч., с. 78; Чши|П1.|и]шС "ь. 1г., указ. соч., с. 59, 120; 
АицшДшС Ч>. и., указ. соч.. с. 215, 218; ШЬ—81, I, 59, 
140; I I I , 3 0 , 4 2 ; ШЬ-82, I I I , Ю , 2 2 , 7 9 . 104 ; I V , 5 ; V , 

2 5 , 3 2 , 4 6 ; ШЬ-84, I, 15 . 
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прн приеме почетных гостей, во время раз-
личных пиршеств, свадебных торжеств. 
Карпетами или коврами на определенный 
срок загораживали также угол новобрач-
ных. 

Земляной пол153 жилища всегда был ут-
рамбован, иногда его заштукатуривали гли-
ной, перемешанной с соломой154, реже (осо-
бенно у богачей)—известью. Дополнитель-
ным средством, обеспечивающим чистоту и 
термоизоляцию . емляных полов, служили 
циновки, войлоки, карпеты, мыры. Они не 
только уменьшали сырость в доме, но, как 
н различные мнндары, подушечки и т. п., 
широко использовались для сидения и ле-
жания155. Во время трапезы па них или на 
полу расстилали скатерти нз ткани или об-
работанной КОЖИ ( и п и р р ш — с у п р а ) | 5 ° , НОЧЬЮ 
на них стелили постельные принадлежности, 
а иногда часть войлока или карпета упот-
ребляли вместо одеяла. Наряду с приклад-
ным, они имели большое декоративное зна-
чение157. Ковры, войлоки, карпеты, рассте-
ленные на полу и развешенные на стенах, 
разнообразили интерьер, делали его привле-
кательным, а также, наряду с другими де-
коративно-конструктивными элементами уб-
ранства, подчеркивали его монументальность 
и целостность. 

Как уже отмечалось, в туне главным 
архитектурным элементом служило дерев-, 
янное перекрытие, определяющее собой об-
щую композицию интерьера. Оно представ-
ляло собой не только экономически выгод-
ную и конструктивно оправданную, но и ар-

153 В юрасеняках сельских богачей пол иногца де-
лали дощатым. См.: Ч и н ^ ш ^ т С *Ь. указ. соч., с. 
122; ШЬ—81, I, 59, 70; III, 26. 

1 , 1 См.: Чши]ш.|и]шС V указ . соч. с. 122; ЦтЬ-
фшб]ш6 «Ь. Ь|„ указ. рук., т етр . 261, с. 69—70; ЪИЬ-
81, I, 59, 132; IV, 48; ШЬ-8г, I, 3, 8; III, 14, 22, 80; 
IV, 2 5 , 50 ; ШЬ-84, I, 5 8 . 

155 С м , напр.: О ^ р ш ^ п р ^ С 1Г., указ . соч., с. 26, 
42; К о в а л е в с к и й Е. П. , М а р к о в Е. С. , Указ . соч., с. 
227; 8Ьр-1Гп||иЬи]шС Ф., указ . соч., с. 3 1 - 3 2 , 3 4 ; Ь щ ш -
]шС Ь„ ЦшЬцкцпир/й $ин[шп., Ц.1, 4, ВО; 1Г|и||,,Ш[1-
]шбд 11., указ. соч., с. 290; Шш1рп11]ши Ц.., указ. соч., 
с. 17; 1'шфф(|, указ. соч., с. 98; Ч.шрчш.^шВ 'V. II., 1,п. 
лЬд/Акр/г Ьпр ^кЬдшчр, Ц 151; >>|ЬшП]ш11 4,., указ. СОЧ., 
С. 203; 1,)1и|1д]и1С О т . , Чш]крр, Ц 103; Дш-

]Ш9]ШС Ч-. а . , указ . соч. с. 215—218. Ср.: <ш1)пР]шС Д., 
указ. соч., с. 741, 827; Ш1—80, И, 302. 

" « О ^ р ш ^ п р ^ С (Г., указ . соч., с. 118, 215; ^ицифиБ 
Ь.. Рпр^ица^ ^ У » . , Щ, О, Ь1 239, 231; 0 Н ЖВ, 
^шищт-рш^шЬ, Щ , Т. 25, с. 44; Ц,Гш1рпВ;шБ 0.., указ. 
соч., с. 20; 1.шаш1шС1ш0 а . 8., указ. соч., с. 83, 168, 
202, 203. 205; ШЬ-80, II, 300; ШЬ—81, I, 32, 68; 
ШЬ-аг, III, 21, 88, 134; V, 54; ШЬ-вз, I, 58. 

157 См.: 1Г|и|1ршр)шСд 0,., указ. соч., С. 244; ^ици^шП 
Ь.. Рпр^ш/п^р { « ^ м , Щ, 220; С р . , ДШ11ПР]ШС 

1., указ. соч., с. 371! ШЬ—81, I, 48, 60; III, 15, 38. 

х'птектурно выразительную систему. Иног-
да отдельные его элементы были ор-
наментированы. Так, например, в некото-
рых случаях ярусы перекрытия окрашивали 
ь разные цвета, нередко их тщательно обте-
сывали и даже полировали, в Гехаркуннке 
(порой и в Шираке) па всех брусках, сос-
тавлявших раму светодымового отверстия, 
делались полукруглые выемки с целыо луч-
шего отражения света. Резным орнаментом 
покрывались брусья ниже рамки ердика. В 
течение многих лет перекрытие пропитыва-
лось дымом от тонира и становилось черным 
от копоти. Во время различных праздников, 
торжеств (главным образом—свадеб) на нем 
при помощи намотанной на палку тряпки 
наносились мукой пятна в виде цветов и то-
чек158. Иногда же составляющие перекрытие 
бруски тщательно чистились и обрызгива-
лись ,-известковой водой для получения пя-
тнистых узоров159. Таким образом получалось, 
но свидетельству очевидцев, «звездное не-
бо»160, которое, по всей видимости, есть, вы-
ражение астральных представлений. По со-
общению П. Прошяна, во время свадьбы на 
всех четырех стенах дома при помощи муки 
изображались деревья161, что, вероятно, свя-
зывалось с идеей «древа жизни». 

Как правильно отмечает О. X. Халпах-
чьян, зависимая от размеров помещения по-
вышенная или пониженная и квадратная или 
многогранная форма шатра придавала ин-
терьеру интимность или подчеркнуто вели-
чественность162. 

Основная тяжесть огромных размеров 
перекрытия ложилась па колонны. Их число 
и местонахождение зависело от типа пере-
крытия, а также размеров помещения. Для 
того, чтобы колонны под тяжестью перекры-
тия не оседали в земляной иол (а также для 
предохранения от сырости), их устанавли-
вали на каменные базы (иигЬ-$шГ—санкар)163. 
В разных областях Армении базы имели не-
одинаковую форму и конструкцию (табл. 

1 5 8 См.: 4ш|иЬф]шСд 'Ь., указ. соч.. с. 68; Л и с и ц и -
а н С. Д . Из материалов по изучению жилищ Арме-
нии: Нор-Баязетскип азарашенк.. . , с. 139; о н ж е , 
Очерки этнографии... , с. 207; Ч и н ч т ^ ш С V 'от., указ . 
соч., с. 147; Дтрш-р]!), (фиИ П., указ. рук., тетр. 57, с. 295 
тегр. 63. с. 4 5 0 - 4 0 0 ; ШЬ -«1, I, 26; III, 36; ШЬ-84, 
1, 14—15, 25. Ср.. напр.: Цфцщ ц., указ. соч., с. 96. 

и 9 См.< Йпщпи^шЬ 2.., С/,р/,ЬшЬд Ъш/и^пЛр, 200. 
о н ж е , Уппшд^ш* шг)ишрИ, с . 158. 

См. : ШЬ-81, I, 2 6 , 4 5 , 94; I I I , 38 ; ШЬ-84, 
I, 58. 

1111 См.: Чп-п^шС «I, Vпи и шрцррЬр, у гво. 
Халпахчьян О. X. Указ. соч., с. 68. 

1 , 3 См.: №1!иЬ, указ. соч., с. 43; Л и с и ц и а н С. Д . 
Крестьянское жилище Высокой Армении, с. 58; он ж е , 
Я ш ъ ^ ч ^ е Ь Ч-ч^рр. с . 99 ; ШЬ—82, II , 2, 4 , 30 , I I I , 
120, 136; V, 28. 

8—202 
— 113 -г 



XXX, 3—5) Это были шмкие, плоские, круг-
лой или квадратной формы каменные плиты, 
цилиндрические каменные возвышения на 
квадратных плитах рокне, квадратные 
н!лп круглые «двухступенчатые» каменные 
плиты. Встречаются также высокие базы 
(высотой 50—70 см). В Вайоц-д оре нам 
встретились базы с выгравированными па 
них знаменательными датами (основания 
дома, рождения старшего сына—табл. XXX, 
3). Такие базы имелись у колонн, находив-
шихся напротив входа, у задней стены1"4. 

Самые простые колонны—это очищенные 
от коры стволы деревьев с расширением в 
верхней части, слегка обтесанные и без ка-
пителей. В верхней части таких колонн де-
лалось углубление для укладкн нижней бал-
ки перекрытия. Давящее впечатление, про-
изводимое колоннами, смягчалось свешивав-
шимися с них предметами—одеждой, орна-
ментированными деревянными подставками 
для светильников, вереницей из разноцвет-
ных бабок, деревянных амулетов—и/ш<и/Ш-

(пахпанак—резные дощечки против сгла-
за) и т. п. 

Толщина основных колонн, поддерживаю-
щих перекрытие, была 25—65 см166. Часто 
они были хорошо обтесаны, имели круглую, 
квадратную или многогранную форму. 

В жилищах Гехаркуника для некоторых 
балок нижней части перекрытия вспомога-
тельными, разгрузочными элементами слу-
жили дзаг суны—подпоры, поставленные 
одним концом под острым углом к колонне, 
а другим—поддерживающие снизу балки пе-
рекрытия166. Они всегда частично или пол-
ностью были покрыты самым разнообразным 
резным орнаментом (табл. XXXI, 2, 3) , что 
своеобразно оживляло интерьер. 

Чаще всего наблюдаются колонны с ка-
пителями—ишЬ Ч1ПIй (сан глох—голова ко-
лонны), ишЬ шЬш^шш!/ (сан кдак, сна-
гтак—шапка колонны), и^Ь ршр& (сан бардз 
—подушка КОЛОННЫ), цр^р 1щп[и ( арджи клох 
—голова медведя), Ы (эш—осел, в данном 
случае как опора для тяжести)—в основном 
в виде опрокинутой вниз коротким основа-
нием узкой трапеции (табл. XXX, 1, 2; XXXI, 
2, З)167. Они имели также другие формы. 
Известны случаи убранства капители рельеф-
ным изображением человеческого лица168. 

1 . 4 См.: Чипцш-^шС "ь. указ . соч., с. 75, рис. 
23. с. 147; ШЬ-81, Г, 8, 131, \ЗЪ\ШЬ—«*, III, 16, 30, 
40, 44. 

1 . 5 См.: Л и с и ц и а н С. Д , Крестьянское жилище 
Высокой Армении, с. 58; о н ж е , 
с. 99. 

См.: 1 инчш [и]ш(! V 1т., указ. соч., с. 132, рис. 
48; ШЬ-81, I, 5. 55, 83, 131, 135, /36, 144. 

167 См.: Лисициан С. Д . Из материалов по изу-
чению жилищ Армении. Крестьянское жилище Мсг-

Народные мастера-строители, учитывая боль-
шие выра .нтельные во.можностн подбалки, 
капители, уделяли особое внимание их ук-
рашению, покрывая оригинальной резьбой. 
Резьбой покрывалась чаще всего одна сторо-
на капители, а с двух сторон ее орнаменти-
ровали только при калични достаточного 
освещения. Наиболее распространенный ор-
намент на капителях—розетки, знаки вечно-
сти, кресты. Широко был распространен обы-
чаи оставлять на капителях, так же как и 
на колоннах, строительную надпись169. 

Ранее уже рассматривались некоторые 
декоративно-прикладные элементы и худо-
жественно-архитектурные особенности ин-
терьера гоми ода. Добавим, что интересно 
оформлялись ряды маленьких брусков тре-
угольной формы, тянувшиеся вдоль продоль-
ных брусьев перекрытия гоми ода (табл. 
III, 2; XXXII, 1). Особенно разнообразны по 
украшениям круглой, квадратной или ром-
бовидной формы резные деревянные плафо-
н ы ПОТОЛКОВ—от/г и/прчл ( о д и Порт—ДОСЛОВ-
НО «пупок оды»), с которых вешали керо-
синовые лампы (табл. XXXII, 2—4). Колон-
ны, поддерживающие прогоны, обычно име-
ли капители, а когда их не было, на верх-
ней части столба закрепляли резные дощеч-
ки с чисто декоративным назначением 
(табл. XXXII, I)1 7 6 . 

Таким образом, рассмотренный материал 
свидетельствует, что мебель в интерьере ар-
мянского жилища второй половины XIX— 
начала XX в. была представлена довольно 
богато. Наряду с ней широко использова-
лись различные приспособления и утварь, 
выполнявшие функции отдельных элементов 
мебели. Так, например, роль стульев выпол-
няли чурбаны, змбилы, а для трапезы широ-
ко использовались различные подносы, сто-
лики для раскатывания теста. Порою до-
вольно трудно провести четкое разграниче-
ние между собственно мебелью и этими при-
способлениями. 

Одной из главных особенностей тради-
ционной мебели было то, что многие изде-
лия несли не только основные, но и допол-
нительные функции. Наличие комбиниро-
ванных форм мебели было вызвано потреб-
ностью разгрузки интерьера и рационально-

ринского района, с. 130;- Ч-шр^шС 1|., Указ . соч., с. 
190; Ч,шрЧшС]шС II. Ч,., указ. соч., с. 67, рис.43; Чинчпф-

V указ. соч., с. 126, рис. 45; "ЫшрадшС Ч>., 
указ. рук., ч. 3, с. 7: ШЬ-81, I, 134; III, 34. 81; 
ШЬ-82, I, 41; II, 17; IV, 21; V, 28, 55, 117; ШЬ-83, 
I, 19; ШЬ-84, I. 25, 32. 

161 Халхахчьян О. X. Указ. соч., с. 70, рис. 46. 
См., напр.: а|шн|П1.|и]шС "ь. указ. соч.. с. 126, 

рис. 45; ШЬ-81, I, 86; ШЬ-82, III, 6, 11; V, 117. 
170 См.: Грикоров К. Указ. соч., с. 93; Халпахчьян 

О. X. Указ. соч, с. 70; ШЬ — 82, IV, 8, 11, 21; V, 17. 
36—37, 72—75, 89. 
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Ро использования жилой площади. Этим же 
целям служили неподвижные приспособле-
ния и мебель тумбм, садры, амбаратсхи, 
внутристенные и пристенные шкафы). 

Мебель и приспособления, выполнявшие 
сходные функции, были самой разнообраз-
ной формы н конструкции—от простейших 
до сложных. В изучаемое время можно было 
одновременно встретить как тахты-кровати 
без спинок па камнях-ножках, так и тахты-
кровати на полированных ножках с изящно 
орнаментированными спинками с двух, трех 
и четырех сторон; как каменно-земляные 
возвышения, так и деревянные многоярус-
ные тахты-кровати в гоми ода; как внутри-
стенные шкафы, так и прекрасные укляти и 
т. д. Такое многообразие было вызвано раз-
личными факторами: особенностями природ-
но-географнческой среды (в частности, сте-
пенью наличия необходимых лесоматериа-
лов), местными вековыми традициями и пре-
стижными установками, социальной диффе-
ренциацией сельского населения, степенью 
общения с городской, а иногда—иноэтниче-
ской культурой. 

Так, богатство лесоматериалов определи-
ло наличие широкого ассортимента деревян-
ной мебели в Лори, Тавуше, а его скудостью 
объясняется незначительное распростране-
ние мебели, например, в Шираке. 

Местные традиции способствовали тому, 
что многие элементы традиционно-бытовой 
культуры (в том числе мебели) имели не об-
щеармянское, а локальное распространение. 
Так, например, рассмотренные нами укялти 
были распространены главным образом в 
Вайоц-дзоре и Араратской долине. Населе-
ние этих областей по своему происхождению 
—в основном потомки армян, выходцев из 
Ирана (Хой—Салмаст), и имеет между со-
бой не только сходные, но порою и однород-
ные черты171. Интересные результаты может 
дать более детальное изучение (с использо-
ванием методов картографирования) границ 
распространения колыбелей с отверстием для 
отвода мочи и без него. По имеющимся в 
нашем распоряжении данным, колыбели с 
отверстием на территории Армянской ССР 
бытовали в районах расселения преиму-
щественно восточных армян (Лори, Тавуш, 
Зангезур), а колыбелн без отверстия—в ра-
йонах, населенных западными армянами. В 
то же время у переселенцев из Западной Ар-
мении, проживающих в Восточной Армении 
в зонах, не составляющих компактной тер-
ритории, были свои специфические черты в 
традиционно-бытовой культуре и в частности 
в интерьере народного жилища (большие 
внутристенные ниши—цалкатехи, амбарате-
хи—в Гехаркунике, культура тареков в Ши-
раке и особенно в Джавахке ) . Данный фак-
тор оказал большое влияние и на термино-

171 Ср.: Народы Кавказа, т. 2, с. 440. 

логию меблировки и внутреннего убранства 
жилища. 

Наличие в доме тех или иных изделий 
мебели, декоративно-прикладных элемен-
тов интерьера определялось также социаль-
ным статусом их владельцев. .Добротная, 
качественно изготовленная из дорогостоящих 
материалов мебель встречалась прежде все-
го в зажиточных хозяйствах. То же самое 
можно сказать и о других элементах мебли-
ровки—коврах, карпетах и т. д. Жилища 
бедняков отличались простотой убранства, 
незначительным количеством мебели. 

С социальным был тесно связан и пре-
стижный фактор. О престижности изделий 
мебели можно было судить по материалу и 
качеству изготовления, степени их распрос-
траненности, происхождению (городское или 
иноэтническое заимствование). Использова-
ние отдельных видов мебели (например, сту-
льев европейских образцов) носило чисто 
престижный характер: сами обитатели ими 
не пользовались, а предлагали наиболее 
уважаемым гостям. 

Мебель выступала часто как своеобраз-
ный атрибут почета. Так, самыми хорошими 
тахтами-кроватями пользовались только 
старшие, наиболее уважаемые члены семьи. 
То же самое можно сказать о бастаках, о 
столиках для трапезы в гоми ода и т. д. 

Наличие определенных элементов мебели 
иногда зависело от их местоположения и 
размеров помещения (например, каменные 
или деревянные двухъярусные тахты-кровати 
сооружались только в гоми ода) . 

Исследование семантики орнамента, встре-
чающегося на многих изделиях мебели, а 
также в убранстве интерьера, представляет 
собой отдельную тему. Отметим лишь, что 
орнамент, имеющийся на предметах мебли-
ровки и внутреннего убранства, еще не пол-
ностью потерял свое магическое значение, 
хотя и во многих случаях носил чисто деко-
ративный характер. Как в формах тради-
ционной мебели, так и утвари с применением 
орнамента самые прозаические вещи подни-
маются до высот художественного творчест-
ва. 

Изделия мебели служили также общест-
венным н духовным интересам людей, так 
как они не только утилитарные предметы. 
И функциональные, и эксплуатационные осо-
бенности этих изделий, их конструкция и 
форма наделены той или иной социальной и 
психологической ценностью, которая делает 
изделия символами определенной культуры. 
Таким образом, бытовая мебель несла эмо-
циональную и декоративную нагрузку. 

Наличие различных типов мебели и вы-
сокое качество их изготовления свидетельст-
вуют о значительной степени развития при-
кладного искусства в Армении во второй 
половине XIX—начале XX в. 
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Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

УТВАРЬ В ИНТЕРЬЕРЕ АРМЯНСКОГО НАРОДНОГО 
ЖИЛИЩА 

(ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА) 

Важное значение изучения утвари армян-
ского народного жилища определяется тем, 
что оно помогает воссоздать различные сто-
роны традиционного крестьянского быта, ха-
рактеризует хозяйственный уклад жизни на-
рода. 

В основе классификации домашней утва-
ри могут лежать различные принципы. Так, 
утварь можно подразделить по форме и кон-
струкции, по материалу изготовления, по 
функциональному назначению и т. п. Наибо-
лее полное представление об утвари дает 
функциональная классификация (при учете 
и вышеизложенных моментов), поскольку, 
как уже отмечалось, от назначения предме-
тов домашнего обихода во многом зависит 
их форма, конструкция, материал изготовле-
ния. Такая классификация позволяет выя-
вить многообразие типов утвари и устано-
вить отличительные признаки каждого из 
них. Исходя нз способов употребления, в ин-
терьере армянского жилища можно выде-
лить: а) утварь, сооружения и приспособле-
ния для хранения продуктов (зерна, зерно-
вых продуктов и мучных изделий, мясо-мо-
лочных продуктов, фруктов и овощей, жид-
костей и др.) ; б) кухонную утварь; в) столо-
вую утварь. 

Утварь не только использовалась для хо-
зяйственных нужд, она т а к ж е была призва-
на служить украшением интерьера жилища, 
придавая ему более нарядный вид. В то ж е 
время обилие разнообразных предметов до-
машней утвари свидетельствовало о благо-
состоянии семьи. Количество и качество 
предметов утвари являлось одним из показа-
телей социально-престижного статуса их вла-
дельцев. 

Исходя и з ' рассматриваемой нами темы, 
следует указать, что нашей целью не явля-
ется дать полную характеристику армянской 
традиционной утвари, хотя и исследуемые в 

данной главе основные элементы утвари соз-
дают целостное представление об этой обла-
сти материальной культуры. Особое внима-
ние в данной главе будет уделяться роли и 
месту, занимаемой утварью в интерьере на-
родного жилища. 

1. Утварь, сооружения и приспособления для 
хранения продуктов 

В интерьере армянского народного жи-
лища второй половины XIX—начала XX в. 
важное место занимали различные приспо-
собления и утварь, предназначенные для хра-
нения зерна (пшеницы, ячменя, проса, пол-
бы), зерновых продуктов (муки, крупы) и 
мучных изделий1 . Благосостояние крестьян-
ской семьи, испокон веков занимавшейся 
земледелием и ведущей оседлый образ жиз-
ни, во многом зависело от того, насколько 
удавалось ей сохранить полученный ценой 
огромных трудов урожай, используя тради-
ционные навыки и опыт своих предков. 

Утварь и приспособления для хранения 
зерна и зерновых продуктов по своему наз-
начению, материалу изготовления, форме и 
конструкции весьма разнообразны, как раз-
нообразна природно-географнческая среда, 
к которой они были приспособлены, направ-
ленность хозяйства, социальное положение 
их владельцев и т. п., что, с одной стороны, 
затрудняет ях классификацию, с другой—да-

> К настоящему времени накоплен довольно боль-
шой материал об этих элементах материальной куль-
туры, однако он должным образом не систематизи-
рован и не являлся специальным предметом для изу-
чения. Исключение составляет работа В. А. Бдояна, 
в которой, в частности, рассматриваются также спо-
собы хранения зерна и зерновых продуктов(Рч^ш6 
Ч. А , Ър^рш^трАш^шЧ, {.ш/шытшЛяи!, Ц 
411, 497—434). 
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) ст возможность для разностороннего подхо-
да при их рассмотрении. Нам представляет-

) ся целесообразным пользоваться для реше-
| ння этой задачи функциональной классифи-

кацией, при одновременном учете особенно-
стей формы, конструкции, материала изго-
товления предметов. С функциональной точ-
ки : рения можно выделить три основные 
подгруппы: 1) сооружения и утварь для 
хранения зерна; 2) приспособления и утварь 
для хранения зерна и зерновых продуктов; 
3) приспособления и утварь для хранения 
мучных изделий. К а ж д а я подгруппа в свою 
очередь подразделяется на несколько раз-
личных типов, которые и будут рассмотрены 
ниже. 

В первую подгруппу входят: зерновые ямы; 
атвацк амбаратуны (ш,Тршрш~ 
шпЛ)\ амбары-зернохранилища из каменных 
блоков или плнт; карасы. 

Зерновые ямы имели форму усеченного 
конуса, их размеры (глубина 100—400 см, 
диаметр отверстия—50—70 см, диаметр дна 
—50—2о0 см) позволяли при необходимости 
хранить значительное количество (1—5 тон-
ны) зерна от полугода до года, что и обус-
ловливало широкое распространение зерно-
вых ям в быту армянского народа2 . 

Зерновые ямы выкапывались как внутри 
туна, так п в холодных, но сухих частях жи-
лого комплекса—в кладовых, сенях, а иног-
да во дворе, на току. Как свидетельствуют 
полевые материалы и литературные данные, 
для предохранения зерна от сырости, воз-
действия внешней среды применялось мно-
жество разнообразных мер. Зерно, предназ-
наченное для хранения, тщательно очища-

2 См.: 1)'ш|иЪи]шС Ф., указ. соч., с. 77: Рш1|П1.6д 
П., указ. соч. с. 3.2—373; Чип^шб 1., Рччк, у 171; 
Рцп]шК >1.. Д., ЪгЬгшЧпе*и,1,шЪ..., Ц 428-, 1Ь|шЧ]шС I). 1Г., 
указ. соч.. с. 28 Орбели И. А. Фокьклор и быт Мок-
са, М„ 1982. с. 31; ШЬ-80, Ш. 64; П-Ч.Ъ—81, I, 54, 
163: И, 20; III, 27, 47; IV, 18. 64; ШЬ-8?, I, 8, 40; 
III, б 4 , 95, 102; V, 38, 115. Зерновые ямы в различ-
ных местностях назывались по-разному. Например, в 
Лори. Шираке. Арагацотне, Гехаркуннке, Вапоц дзоре-
дпрЪр Чар (цорни -хор-яма ДЛЯ пшеницы), Ч-рш. Чар 
(гару хор- яма для ячменя), в Тавуше-^»/. (фор-яма) 
а также, как и в Зангезуре, Васпурэкане-(Ч)/ишЯ1, 
(Ч)^яр (хаци хор-яма для хлеба). См.: Цш^шВ в.. 
^шищпьрш^Ь, Ш, го, Ц 121; 1,1.и|,д,шВ От., 

и 85; ШЬ-80, 111, 58; ШЬ-81, I, 24, 
54; I I I , 3; УИХ-вз, I , 40, 61; Т-НЬ-вФ, 1, 51 Способ 
хранения зерна в ямах распространен у многих наро-
дов мира. См., напр.: Махал М. Указ. соч., с. 37; 
И^чиц а . , указ. соч., с. 125; Материальная культура 
таджиков верховьев Зеравшана, Душаное, 1973, с. 
63—64; Курылев В. П. Хозяйство и материальная 
культура..., с. 103, Калоев Б. А. Земледелие народов 
Северного Кавказа, М., 1981, с. 157—159. 

лось и сортировалось. Дно и стены ямы 
обычно покрывали слоем соломы (^/шу*— 
кухб) п укрепляли прутьями или свяслом 
(1{Ьа—кем). Толщина защитного слоя соло-
мы в зависимости от степени влажности зем-
ли была от 4 до 10 см. Стены ям изолирова-
ли т а к ж е молодыми свежими ветками (за-
крепленными деревянными крюками) , лис-
тьями дуба и плетеными прутьями, иногда 
их покрывали известью или облицовывали 
камнем. З а к р ы в а л и зерновые ямы в 
разных местностях по-разному. Повсе-
местно пёрвоначально зерно накрывали 
слоем соломы. Сверху отверстие закрыва-
лось деревянной крышкой (в Лори, Гехарку-
нике, Вайоц-дзоре и Сюнпке) или большой 
каменной плитой и замазывалось строитель-
ным раствором (в Васпуракане, Вайоц-дзо-
ре) нлн же покрывалось соломой и засыпа-
лось землей (в Арцке)3 . Однако, несмотря 
на все эти меры, нижняя и верхняя часть хра-
нимого в ямах зерна всегда портилась. По 
этой причине в ямах хранили в основном 
зерно для помола, семенное же зерно остав-
ляли в других хранилищах. В целях предо-
хранения от грабежа зерновые ямы сравни-
вались с поверхностью земли так, что совер-
шенно не были заметны. Этого требовала не-
редко и неустойчивость политического поло-
жения. 

Существовали различные народные обы-
чаи, направленные на обеспечение обильно-
го урожая и предохранение зерна в ямах от 
порчи. Например, перед тем, как положить 
крышку на отверстие ямы, на поверхность 
зерна клали плетеный из новоскошенных ко-
лосьев пшеницы крест—{иЬ^фпЛ*} (хечпундж) ' . 
За день до Нового года в Шираке , Д ж а в а х -
ке и Лори женщнны из теста изготовляли 
лепешки круглой формы с отверстием посе-
редине, символизирующие зерновые ямы. Ес-

3 См.: Дш]пд Дм1]р|11|, указ. соч., с. 73: 0*|и|1ршр]шСд 
П., указ. соч., с. 287, 321; 1,ш[ш]шс I), ^ и к ^ ^ ш ^ к . ^ 
К « , 20, Ы 1»*\ 1.1ш1.д,и|В От., ДО,*,Иш^рр, у 
1*4; РПп)шв "I,. Д., Ьр11ршЧтрАш11ш% .., Ц 428—429; 
ШЬ-80, ], 164; П-Ц.Ь-81, I, 54 —55, 88 - 8 9 ; II, 20: 
ШЬ-82, И, Ю, 28; III, 19, 52; V, 18—19, 54. Для лос-
тавания зерна в яму обычно опускали детей, предва-
рительно обвязывая нх веревкой. Иногда на стенках 
ямы делались выступы для облегчения спуска. 

* См.: Калашев Н. Д. Верования, суеверия и при-
меты армян Шемахинского и Геокчайского уездов. 
— В кн.: Фольклор Азербайджана и прилегающих 
стран, Баку, 1930, т. 3, с. 139—140; ^ ч ^ ш б От., 
Яш1>,1г,«./>^ Чи,]Урр, Ы 134; Р|)п]шБ «Ц., ^шЪшштр к 
ШиЛпр татI^Л,Зп^р^я^.Ъ%крр А и^и.]т[ ^шцтшйплАфХкрр 
<шрЙ(. вы, 1977, х 2, а гзз. В последней 
статье автор выражает мысль, что хечпунджи связаны 
с культом языческого божества Ванатура—покровите-
ля земледелия и садоводства (с. 146—154). См. также: 
ШЬ-ао, Ш, 60; О-Ц.Ь-81, Ш, 4. 
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ли свежевыпеченная лепешка получалась 
в з д у т о й — э т о было знаком изобилия, если же 
она съеживалась, то урожай ожидался недо-
статочный, а если лепешка при выпечке па-
дала на дно тонира, это означало, что с хо-
зяином дома случится несчастье. Эти ле-
пешки в день Нового года надевали на рога 
буйвола и быка, с тем, чтобы в этом году 
яма была полна зерном5. Во время праздни-
ка Цахказард освящали в церкви ветки ивы, 
из которых потом изготовляли модели зерно-
вых ям, чтобы получить богатый урожай®. 

Ко второму типу сооружений для хране-
ния зерна относятся атвацк. Д л я его соору-
жения какой-нибудь угол дома, сенника или 
кладовой отгораживали от остальной части 
помещения дощатыми перегородками, кото-
рые одним своим концом входили в выемки, 
сделанные по высоте находящейся вблизи ко-
лонны, а другим—упирались в стену. Пере-
городки могли быть также каменными, гли-
нобитными. Получаемое таким образом про-
странство (длиной и шириной до 200 см и 
более» высотой1—10(*—130 см) обмазывали 
со всех сторон глиняным раствором (неред-
ко еще и известью), засыпали серном и за-
крывали досками. Встречались т а к ж е ат-
вацки, сооруженные на трапе (тонратун), за-
гороженные от тонира перегородкой. Очень 
часто атвацк перегородкой разделяли на две 
части—для хранения зерна и ячменя. При 
надобности на. атвацке клали и мешки с зер-
ном, мукой. По имеющимся у нас данным, 
сооружения описанного типа наибольшее 
распространение имели в Д ж а в а х к е (где они 
известны также как ^/имжГш-—кясма), осо-
бенно в среде неимущих слоев населения, 
лишенных возможности приобретать амбары 
или строить амбаратуны7 . 

Третий тип сооружений для хранения 
зерна представляли специальные хозяйствен-
ные постройки—амбаратуны8 . Они имелись в 

' См.: 1,ш|Ш]шС ь., Щ , « . . г , Ц " в ; 
ои же , випш/я«./> г, Щ , т. 10, с. 249: 1Г|»||ршр-
)шП(| I).., указ. соч., с. 261; Оцшри^шб и. а . , 1ЫшЬпРС 

Чш). ^пцп^рцш^шЪ и1пЬшдп^.^дпI~^, 1В.Р, ЬркшЬ, 1978, 
че-.8' С. 53 -^54; ШЬ-82, V, 110. „ 

. • С м . : 1,Ш1Ш]ШС Ь. , Р Ю , . У 
гво: , - « . • • 

' См.: ШЬ-82, V, 19, 60, 91 —93, 98. 117—118. 
8 Дословно «дом амбара», что может означать. 

как помещение, где находятся амбары (шйршр—ларь 
для хранения зерна и зерновых продуктов), так и 
помещение, в котором собраны запасы •. продуктов. 
Таким образом, армянский «амбаратун» эквивален-
тен по смыслу русскому слову «амбар». См.: Даль В. 
Толковый длорарь живого великорусского языка, М., 
1978, т. 1, с. 14. Ср.: Курыле* В. П. . Хозяйство и . ма-
териальная культура..., с. 99. В . Гехаркуиике, Шираг 
ке, Джавахке широко упртреблялись и другие наз-

основном в крупных хозяйствах и принадле-
жали как зажиточным, так и многолюдным 
семьям среднего достатка. Амбаратуны при-
страивались к жилым помещениям так, что 
их входная дверь открывалась в сени, на ве-
ранду, во двор или же сооружались отдель-
но, во дворе (как в большинстве случаев в 
Шираке, Джавахке ) 9 . 

Были амбаратуны, в которых зерно засы-
палось прямо на пол, предварительно, как 
и стены, обмазанный известью или глиной 
(например, в Гехаркуннке, Шираке, Д ж а -
вахке, Дерсиме) 1 0 . Примечателен в этом пла-
не амбаратун в с. Цовинар Мартунинского 
района. Он имеет плоское перекрытие с тре-
мя маленькими ердиками (для заполнения 
сверху зерном), которые находятся над тре-
мя отделениями для хранения пшеницы, яч-
меня и проса, разделенными деревянными 
перегородками высотой 150—200 см, с ма-
ленькими дверцами внизу для доставання 
зерна. Длина амбаратуна—670 см, ширина— 
470 см, высота—около 250 см. В одной из 
стен, выходящих во двор, чуть ниже пере-
крытия оставлено маленькое окошко, спо-
собствующее циркуляции воздуха, а также 
служащее входом для «сторожа»—кошки. 
Д л я предохранения от порчи зерно в амба-
ратунах раз в две недели лопатили. 

Встречаются амбаратуны, в которые ста-
вили деревянные лари-амбары, мешки, кор-
зины с зерном и мукой. Со временем функ-
ции амбаратунов расширились—появилась 
различная утварь для приготовления и хра-
нения молочных продуктов, маринадов. Та - . 
ким образом, амбаратуны фактически пре-
вращались в кладовые, сохраняя при этом 
прежнее название. В изученных нами амба-
ратунах этого подтипа (в Аштаракском, 
Красносельском и Ахалкалакском районах), 
средняя площадь которых составляет 20—25 
кв. м, отсутствуют ердики, но есть окна11. 

К четвертому типу традиционных соору-
жений для хранения зерна (главным обра-
зом пшеницы и ячменя) относятся большие 
каменные амбары-зернохранилища (емко-
стью 1—3 тонны), стены и дно которых бы-
ли сложены из полуобработанных камней 
средней величины или больших каменных 
плит. - Они располагались во дворе дома, 
имели форму параллелепипеда (длина 300— 
700 см, ширина 200—400 см, высота до 300 
см) или усеченного конуса. В последнем слу-
чае нижняя часть сооружения углублялась 

вания, как, например, с | /17!/"""'-Мэмбртун), и" г-
(ацн амбар—амбар для хлеба), кясма. . 

• См.: 'ИАЬ—80, III, 24—27, 8 2 - 8 6 ; ШЬ-81, }, 
130—133; ШЬ-82, II, 16; 111, 102. 

• 10 См.: Дш1ш2]ш(1. Ч\, указ. соч., с. 112, 120; ШЬ— 
81, I, 133; Ш.Ь-82, II, 17; III, 123; IV, 22, 24. 

„ См.: ШЬ во, Ш, 27, 86; ШЬ -81, IV, 4, 13, 15; 
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в землю (глубиной до 200 см, диаметр дна— 
100—150 см, а верхняя—возвышалась над 
нею (высотой 1";0—2"0 см, диаметр отверс-
тия—30—60 см). Внутри они были тщатель-
но обмазаны известью или глиной, переме-
шанной с соломой, а сверху закрывались 
большой каменной плитой с отверстием по-
середине для загрузки и доставания зерна. 
Подобные зернохранилища встречались в 
Шираке, Арагацотне12. 

Пятый тип утвари для хранения зерна 
представлен массивными керамическими со-
судами—карасами. Форма карасов была 
стандартной: широкое горло (диаметр .25— 
30 см), обрамленное толстым округлым вен-
чиком, широкие покатые плечи, сильно рас-
ширенное в верхней части тулово, плавно су-
жающееся книзу до 7—8 см в диаметре. Вы-
сота карасов достигала 110 - 1 4 0 см. Стави-
ли их в туне, в кладовой в небольшие углуб-
ления или на специальные дервянные под-
ставки13. Карасы для зерна, в отличие от ка-
расов для хранения вина, внизу имели не-
большое отверстие. 

Приспособления и утварь для хранения 
:ерна и зерновых продуктов можно подраз-
делить на пять типов по материалу и спосо-
бам нтотовлення: деревянные зернохрани-
лища; глинобитные зернохранилища; камен-
ные зернохранилища; корзины; кожаные и 
шерстяные мешки. Внутри этих типов выде-
ляются подтипы и виды—по функциям, фор-
ме и конструкции. В различных районах сте-
пень распространения каждого нз них варьи-
ровала в зависимости от направленности хо-
зяйства, прпродно-географнческих условий, 
местных традиции, социального положения 
крестьян и т. п. 

Среди армянского сельского населения 
во второй половине XIX—начале XX в. до-
вольно распространены были деревянные 
зернохранилища. Их можно подразделить 
на два основных подтипа: хранилища, кото-
рые выполняли одну главную и несколько 
второстепенных функций, и амбары, имевшие 
несколько главных функций. 

К первому подтипу относятся хранилища 
в которых хранили только зерно и зерновые 

1 2 С м : "ШЬ-Ш, IV 3, 2 9 , 4 2 , 44 : ШЬ 63, II, 8 , 
9, 18, 37. 

13 См.: Ц и ^ и ^ ш К Д., указ. соч., с. 117—118, 211— 
212; Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 75—76; ЦшВшишр-
]шВ у. к ч,., указ, рук. ч. 4. с. 119: П-Ш. -80, III, 8 0 -
82; ШЬ-83, I, 33 . 50. 

" Наряду с широко распространенным незна-
нием амбар, в различных местностях употреблялись 
и другие названия, как, например, фк/Зш^.петак, 
# 'ч>ч.4-кндук (в Вайоц-дзоре), «<» *««т-укяг (в Занге-
зуре), р ш Ц , р . т а д ж и р (в Васпуракане;. См.: Мелик-
Шахна<аров Е. Селение Ар-езаник.. . , с. 16; и|1и|«а-
]ш0 Ц 111., ^шЪф&^П^р/г ^ 10о\ 1Ь|ш(| Д111С (1, 1Г., 
указ. соч., с. 37; 'Ы1Л.-83, I, И , 28; III, 19, 27, IV, 31. 

продукты. Из них амбары 4 представляли со-
бой большие лари па четырех коротких нож-
ках. В них, в случае необходимости, храни-
ли также сосуды с маслом, картофель, ар-
бузы, сухофрукты, горшки с медом, бобо-
вые, на амбарах клали различную домаш-
нюю утварь, постельные принадлежности, 
стелили постель для детей15. 

Амбары делились внутри перегородками 
на два, три, иногда четыре отделения ( ш ^ — 
ачк), и в каждом из них хранились разные 
виды зерна и зерновых продуктов. Наполня-
лись амбары сверху из мешков: если при 
этом амбары были очень высокими, то к ним 
приставляли лестницы. Встречавшиеся нам в 
разных районах Армении амбары открыва-
лись по-разному: либо оставляли сверху не-
сколько свободно вынимающихся досок 
(табл. XXXIII, XXXIV), либо, в более позд-
нее время, использовали крышки (особенно 
в Тавуше), прикрепленные к верхней части 
амбара обычно металлическими петлями 
(табл. XXXV, 3). Были и амбары, у которых 
одно отделение закрывалось вставными дос-
ками, другое—крышкой, укрепленной петля-
ми. Доставали содержимое также по-разно-
му. У амбаров небольшой высоты (от 80 до 
120 см)—сверху, вынимая доски или подни-
мая крышку (табл. XXXV, 3), а у высоких 
амбаров (до 200—300 см)—через специаль-
ные маленькие отверстия, оставленные в 
нижней части, перед каждым отделением. 
Дверцы амбаров были или раздвижными, 
или же закрывались маленькими крышками, 
которые имели прямоугольную, ромбовидную 
и другие формы (табл. XXXIII, XXXIV, 
XXXV, 1, 2, 6, 7)16. Еще одна, на наш взгляд 
интересная, закономерность: если в большин-
стве районов Армении составляющие амбар 
доски или филенки (кроме верхних и нижних 
частей) укладывались вертикально, то в Д ж а -
вахке (табл. XXXIV, 3) и Шираке часто 
встречались амбары с горизонтально уло-
женными досками17. 

Размеры и количество амбаров варьиро-
вали в зависимости от наличия материала 
изготовления, численности семейства, социа-

15 См.: ^ицичшК Ь., Щ , 1, 225; 
Ц^и^шВ 11и1., .Уш^^кут-рЬ Чш^рр, Ц 105 \ Ц,|]и^ш(] 
II. 1Г., указ. соч., с. 38; 'ЫкЬ-во, 1 , 5 ; ъЦ.Ь-81 . 1, 
60 ; III, 13, 4 5 , 58; ШЬ-вз, I , 6 8 . 

» См. : ШЬ-81, I . 120, 166; I I I , 7 , 2 6 , 45; ШЬ-аг, 
I, 4 , 30; I I I , 12, 41 , 73; I V , 18; V , 54; ШЬ-83. | , 7 , 
61, 106. Иногда встречаются крышки, напоминающие 
человеческие фигуры с одной или двумя головами 
(табл. XXXV, 7). В. А. Бдоян высказывает мнение, 
что э и символические головы являются олицетворе-
нием законспирированной Аманор-армянской язычес-
кой богини, покровительницы урожая. (вц^шВ 4.. Д., 
Чштшпр^Чмкр Яъш'иштп^р~Ц,1ГшЬтр ц^дшршЪт^шЬ чп*~1" 

7 / . ,[кршркели,1 {РЪ1,, 1080, № 2 , у 113). 
» См. : ШЬ-аз, II, 39 ; I V , 18. 3 1 . 
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ально-престижного статуса владельца, мест-
ных традиций. Ответственная функция амба-
ра как основного хранилища годового запа-
са зерна предъявляла к нему особые требова-
ния которые ярко сказывались и на его 
внешнем облике. В добротности, прочности 
п пропорциональности форм сказывалось 
внимание к амбарам как к хранилищам са-
мого ценного, что было в крестьянском хо-
зяйстве. Однако хорошие, вместительные ам-
бары имелись главным образом в состоятель-
ных и в хозяйствах среднего достатка. Чем 
больше было амбаров в хозяйстве и чем 
больше были их размеры, тем выше был пре-
стижный статус их владельцев в глазах од-
носельчан. Длина амбаров была от 180 до 
340 см, ширина от 70 до 170 см, высота -
80 - 2 3 0 см. Вместимость обычных амбаров 
доходила до 1—6 тонн. Как свидетельствуют 
полевые материалы п литературные данные, 
у состоятельных слоев населения в жилых 
помещениях и амбаратунах имелись и амба-
ры—«гиганты» (длиной до 400—500 см, ши-
риной—200—2"0 см, высотой до 250—300 
см), в которых хранили до 8—10 тонн зерна 
п зерновых продуктов18. 

Ставили лари-амбары как в жилых поме-
щениях (в Вайоц-д'.орс, Сюнике, Арцахс, 
Гехаркуннке, Лорн, Шираке, Д ж а в а х к е , Вас-
пуракане, Тароне), так и и сенях (в Лорн, 
Тавуше, Шираке, Д ж а в а х к е ) , кладовых (в 
Васпуракане, Тароне, Гехаркунике), на ве-
ранде (в Амшене), в амбаратунах (в Гехар-
кунике, Арагацотне)1 9 . Ставили их чаще все-
го в углу комнаты, в самых сухих местах, а 
под ножками амбаров клали короткие брус-
ки, каменные плиты. Встречались и непод-
вижные деревянные амбары, приспособлен-
ные между стеной дома и перилами веран-
ды (табл. XXXV, 4)20. В Гехаркуннке амба-
ры часто ставили в амбаратехах. 

Наилучшим материалом для и «готовле-
нпя амбаров считалась древесина дуба. Ду-
бовые амбары были самыми прочными. Так 
как дуб являлся материалом труднообраба-
тываемым и не всегда доступным, амбары 
чаще изготовлялись из липы, бука или сос-

1 8 См. : Р|]П]шС «Ц. Д., Ьр^ршцпрАш^шЪ..., у 4-0; 
ШЬ-80, I , 2 — 8 ; ШЬ-81, I, 26 , 35; I I I , 166 - 1 6 7 ; 
ШЬ-82, 1, И , 30; II, 28 . 3 7 , 39 ; I II , 13 , 45 , 8 9 , 93 , 
125; I V , 31 . 33; V , 7 , 19, 93 ; ШЬ-83, I, 17, 4 4 , 76-

19 См.: 1 > Ш 1 Ш ] Ш С Ь „ У^и^шЬ, Щ. * . я, Ц го; он 
ж е , Р-р^ш^ир Щ, т . 9 , с . 207; о н ж е , «»«-

ч «./>«. 4 « л , щ , т. 20, с. 121; (Гш-риицшКд Д., указ. соч., 
С. 127; ПЧщ^ин^шК Д., укзз . соч., с. 228; Л и с и ц и а н 
С. Д . К изучению армянских крестьянских жилищ 
(карабахский карадам), с. 104; о н ж е , 
Чш^рр, с . 105; ЩимншС II. 1Г. указ. соч.. с. 37; ШХ -
«г, I, 10 - И , 19, 33; II. 1, 11, 21 III, 6, 37, 118; IV, 
13, 38; V, 21; Ш Ь -83, \ , 58, ч6, 86. 

20 См.: ШХ—80, I, 8; ШЬ-аг, IV, 13. 

ны, реже—из тополя, ивы21. Нередко остов 
амбара изготовляли из дуба или сосны, а 
остальные части—из другой древесины. 

Наличие богатого орнамента на амбарах 
обоих типов обусловливалось важностью вы-
полняемой ими роли. Кроме того, так как 
амбары были самыми объемистыми вещами 
в доме н сразу бросались в глаза при входе 
в помещение, им старались придать парад-
ный вид. На амбарах мы находим самые 
ра личные узоры в виде крестов, древа жиз-
ни, розеток, других геометрических н расти-
тельных орнаментов. Встречаются также ан-
тропоморфные фигуры (табл. XXXIII, 3) . 
Эти у оры имели двоякое предназначение: 
декоративное и сакрально-оберегающее. Для 
обеспечения изобилия зерна и зерновых про-
дуктов служил ряд других предохранитель-
ных мер. Так, на передних ножках амбара 
укрепляли пахпанаки против сглаза, пись-
менные талисманы с заговором, рога быка, 
подкову, вешали мешочки для хранения со-
ли, на муку и зерно клали хечиунджи, ма-
ленькие деревянные крестики, венки, спле-
тенные из освященных в церкви во время 
праздника Цахказард веток ивы, данную свя-
щенником на Пасху просфору22. Как прави-
ло, на дне амбара всегда оставляли неболь-
шое количество зерна и муки. Этот обычай 
в народном представлении связывался с иде-
ей барика (ршррр—.богатство, достаток) до-
ма и семьи23. Считалось, что если этот обы-
чай не соблюдать, барнк уйдет,- т. е. амба-
ры будут пустовать и в доме не будет дос-
татка. У многих народов была широко рас-
пространена вера в духов-хранителей дома, 
покровителей семьи и семейного богатства. 
Армяне называли этого духа шшЪ цп^шф 
(тан довлат—богатство дома) 2 4 . В некото-
рых районах верили, что он живет в амбаре 
и считалось, что если в доме обитает тан 
довлат, закрома всегда будут полными. К 
его помощи прибегали во время трудных ро-
дов: при этом на амбар клали Нарек, хлеб, 
зажигали свечи н приглашали священника 

» С м . : ШЬ-80 I , 3 - 6 ; ШЬ-81, ], 22 , 74; I I I , 2 ; 
ШЬ-82, Ц, 28- I I I , 19, 52 , 83 , 135: V , 18, 3 8 , 54; ШЬ 
- 83, I, 7, 17, 44. См. также: М е л и к - Ш а х н а э а р о в Е. 
Селение Арцеваник..., с. 16. 

22 СМ.: 1,Ш[и1]1иС Ь«, Рлр^ицпи/, I . ю , 
42 260; Б д о я н В. А., Армянские со гонки..., с. 261; 
Дшцч^шС 1- , указ. соч., с. 120; ШЬ-ао. щ , 50, 70: 
ШЬ-81, I, 64 , 163; ГН, 3 6 , 47 , 59; I V , 3 4 ШЬ-аг, I , 
43 ; I I , 29 ; I I I , 27, 67 ; V , 5 5 ШЬ-аз, I , 62 . 

и См.: Ц-ри^шВ II., уКаз. соч., с. 157; Харатян 
3. В. Традиционные демонологические представления 
армян (по материалам семейного быта XIX—XX в.), 
СЭ, 1980, № 2, с. 105; ШЬ —82, III, 60; ШЬ —83, 
I, 19. 

31 См.: Харатян 3. В. Традиционные демоно.югц-
ческие представления..., с. 104. 
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для чтения нескольких глав Нарека над ро-
женицей'5 . Вообще «идея домашнего духа у 
армян воплощалась во всех тех предметах, 
которые в той или иной степени связаны с 
удачей или богатством семьи...20». Как явст-
вует из вышеизложенного, к этим предметам 
относился и амбар. 

К хранилищам, имевшим одну главную 
и несколько второстепенных функций, отно-
сятся также алратуны ( д а ш т л Л — д о с л о в н о 
«дом для муки»), коты 

Распространенные в основном в лесистых 
районах Армении, алратуны (табл. XXXVI, 
16) изготовлялись нз > ствола липы с дуплом, 
которое дополнительно обрабатывалось. Они 
имели обычно деревянную крышку и малень-
кое отверстие в нижней части для достава-
ння хранимых в них муки, зерна. Высота их 
варьировала от 150 до 220 см, диаметр ту-
ловища—80—150 см. Ставились они как 
внутри жилого помещения, так и в кладо-
вой28. 

Коты (табл. XXXVI, 1а) и т о т о в л я л н с ь 
как из дуплистых, так н нз цельных стволов 
липы, карагача и имели цилиндрическую 
форму. Как алратуны, так и коты употреб-
лялись в основном в бедных семьях, не имев-
ших средств для приобретения амбаров. Та-
кие хранилища изготовить было сравнитель-
но просто. Кроме зерна и зерновых продук-
тов, в котах (в случае необходимости) хра-
нили также топленое, масло, сыр, маринады, 
сливки. Высота котов была 90—150 см, диа-
метр туловища—40—70 см, емкость доходи-
ла до 200 и более килограммов, помешались 
они в жилом помещении, в кладовой29 . 

К хранилищам первого подтипа можно 
отнести и известные нам из Д ж а в а х к а ат-
вацк (кясма)—деревянные сооружения-зер-
нохранилища, представляющие собой более 
развитой вид рассмотренных ранее одно-
именных конструкций. Описываемый ниже 
атвацк встретился нам в доме Авагянов в се-
ле Атастан (Ахалкалакскпй район Грузин-
ской С С Р ) , однако, по сообщению местных 
жителей старшего поколения, в старину по-
добные зернохранилища сооружались во 
многих жилищах как этого, так и других 
селений. Данный атваик имеет форму парал-

35 См.: 1,ш11и]шС I»., Яш^ш/ие, Щ, *. 1, Ы ззв-
он ж е , Ьпр-Нш/шчЬи,[I цш^шп, т. 16, с. 34 и 
т. 17, с. 97. 

26 Харатян 3. В. Традиционные демонологические 
представления..., с. 105. 

27 «Кот»-ом называлась также мера сыпучих тел 
различной емкости, изготовленная из ствола дерева. 
См.. напр.: Ниц^ип^шПд ив,., указ. соч., т. 2. с. 474. 

" С м . : ШЬ-81, I I I , 67 . 
21 См.: 1,ш1и|]шС I;.. Н - п - ч н ^ цц, *. о, у 

21в; ЦЪ^шВ и.., указ. рук., ч. 4, с 12; ШЬ—80, II. 41. 
Ср., напр.: Калоев Б . А. Земледелие.. . , с. 163. 

лелепнпеда, с двух сторон примыкающий к 
стенам дома. Третья сторона обращена к 
трапу (тонратун), а четвертая, лицевая—к 
туну. Высота этого сооружения—115 см, ши-
рина—255—260 см, длина—265—270 см. Из-
нутри перегородками она разделяется на че-
тыре отделения, в каждом из которых храни-
ли зерно, ячмень, муку. Атвацк наполнялся 
сверху, через свободно вынимающиеся дос-
ки. Содержимое доставали т а к ж е сверху, тем 
же путем. Над поверхностью атвацка с трех 
сторон поднимаются дощатые стены, высотой 
в 100 см, венчающиеся (подобно имеющимся 
и гомн ода) ступенчатым перекрытием. Как 
и гомн ода, атвацк освещается через ердик 
(длиной 20 см, шириной 15 см) , проделан-
ным в месте соединения перекрытия с доща-
той стеной. Поверхность атвацка служила 
также спальней, главным образом для но-
вобрачных. Поднимались же на атвацк по 
специальной лестнице30. 

К амбарам второго подтипа (имеющим 
несколько функций) относятся деревянные 
амбары со встроенными в них с боку шка-
фами (табл. XXXIV, 2), с полками для по-
суды и съестных припасов (Гехаркуник, Сур-
малу) , а т а к ж е хранилища, устроенные внут-
ри деревянных кроватей (табл. XV, 1). 

Ко второму типу приспособлении и утва-
ри для хранения зерна и зерновых продуктов 
относятся глинобитные хранилища—петак, 
распространенные во многих районах Арме-
нии31. Петаки редко использовались в сос-
тоятельных семьях, но широко употреблялись 
в бедных хозяйствах. Там же, где ощущался 
недостаток древесного материала, именно пе-
таки были основными хранилищами крупы, 
пшеницы, ячменя, муки. Изготовляли их нз 
глины, перемешанной для большей прочно-
сти с мелкой соломой, пометом, конским во-
лосом32 . Основой петака служили обмазан-
ные глиной участки земляного пола дома, а 
т а к ж е помосты нз досок или каменных плит, 
на которых сооружались глинобитные стен-
ки. Толщина стен петака доходила до 10 
см. 

Петаки имели разнообразную форму—ци-
линдра, усеченной пирамиды, параллелепи-
педа (табл. XXXVI, 3) . В Тароне недвижн-

3 0 С м . : ШЬ-82, I V , 3 4 - 3 7 . 
31 См.: Дш])|1(. указ. со ч., с. 74; ЗЪр-Цп^иЬи-

]шб Ф., указ. соч., с. 42; (Г^фрш^шСд №.. указ. соч. 
с. 289: РЬгГш-рБ^С 4,. II., указ. соч., с. 47- 48; 
1||иГ|ш1| аВ„ указ. рук., ч. 1 (тетр. 264), с. 48; 11ш6ш-
ишр]шВ I). и 4,., указ. рук., ч. 4, с. 120—122. 126; 
>шрш.р]ш.В]шВ II., указ. рук., тетр. 59, с. 247: ШЬ—84, 
I, 32. 56. В районах Ваиоч-дзора глинобитные зерно-
хранилища назывались л..ы>««> ( у н н у х ) . См.: Сар-
кисян Е. С. Указ. соч., с. 90. 

3 3 С м . : Г->]Т1]шС <1,. д . , ЪрЬе-чярЬшЬшЬ.ь., ц 420-. 
' Ь ш р г ^ ш В Ц.[ , указ. рук., тетр. 28, с. 17; ШЬ—81, 
IV, 12, 15, 18, 64. 
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м-ле пстаки больших размеров (высотой 150 
' -200 см лнрнной 100—200 см, длиной 150— 
300 см, емкостью до 1,5 тонны) устраива-
лись внутри дома, в основном в углах, ма-
ленькие же петакн (высотой 80—150 см, ши-
риной 50—100 см, длиной 90—150 см, ем-
костью 0,5—1 тонна) изготовлялись во дво-
ре и затем уже вносились в дом33. Как ука-
лывает В. А. Бдоян, предварительно ошту-
катурив глиной какой-нибудь угол дома и 
соорудив одну стенку, получали петак тре-
угольной, а сооружая две стенки—четырех-
угольной или квадратной формы34. 

Внутри большие петакн деревянной пе-
регородкой делились на два отделения. 
Сверху они закрывались паласом или дере-
вянной крышкой, порою-крышкой, сплетен-
ной нз веток и обмазанной глиной. На крыш-
ках оставлялись небольшие отверстия, че-
рез которые засыпали зерно. В нижней части 
петаков делали круглые (диаметром 10—20 
см) пли квадратные (30X30 см) отверстия— 
&п(ъ* (цорц), через которые при надобности 
доставали содержимое. Закрывались они ма-
ленькими дверцами, паласом или комом ко-
лючек35. 

Как деревянные, так и глинобитные амба-
ры украшались разнообразным орнаментом. 
Среди них встречаются узоры в виде древа 
жизни, солнца, антропоморфные и зооморф-
ные фигуры (мальчик и' девочка, символиче-
ские женские изображения с ободком, серё-
брянным поясом, голова быка—первого по-
мощника земледельца)36 . По народным пред-
ставлениям содержимое петаков от порчи и 
сглаза предохраняли положенные на зерно, 
муку маленькие деревянные крестики, прос-
форы, полученные от священника во время 
Пасхи и т. п.37 

Ко второму типу относятся также храни-
лища для зерна и зерновых продуктов, сде-
ланные внутри стен домов из сырцового кир-
пича (при этом толщина стены доходила- до 
140 см). Верхнее отверстие для засыпки зер-
на находилось под перекрытием дома, а из 
нижнего отверстия, закрываемого деревянной 

3 3 См. : ть-81, I V , 3, 14, 5* , 64 . 
34 См.: Р^п^шС >1.. Д., ЬрЧри,Чн11*ш^шЪ..., с. 394, 

429: ШЬ—84, I, 13, 19. Ср., напр., с кандуками у тад-
жиков. См.: Е р ш о в Н. Н. , К и с л я к о в Н. А. и др. 
Указ. соч., с. 120, 123. 

3 9 С м . : Р*1иаШ]шСд |] , ёп^т/рч/! шрЧкимпш^пр-
Щ, 1808, 3, у М; П Ь т п ^ В Ч.., указ . СОЧ., 

С. 205: С а р к и с я н Е. С. Указ . соч., с. 90; Ч-иЬ—81, 
IV, 52, 65: ШЬ—84, ], 13, 56. 

3* См.: Р||П]шС Ч,., Чшюши^ЪЬр <1ъшЬшЬп1.р-1Мш-
Ц т —из. Как считает автор статьи, все 

эти изображения олигетворяют (в законспирирован-
ной || орме) мифологические персонажи Ванатур и 
Аманор, покровителей земледелии и садоводства. 

3 7 С м . : -Щ.Ь-81, I V , 3, 17, 6 5 . 

крышкой, доставали пшеницу и муку. Такие 
зернохранилища известны нам нз Нахичеван-
ского уезда38. 

Третий тип приспособлений и утварн для 
хранения зерна и зерновых продуктов пред-
ставлен кндуками. Они известны нам из Мег-
рннского района и представляли собой при-
строенное к одной из стен жилого помеще-
ния четырехугольное сооружение из камня, -
со стенками толщиной 12—18 см п аккурат-
но обмазанное изнутри и снаружи известью 
или белой глиной. У этих зернохранилищ спе-
реди в нижней части были сделаны малень-
кие отверстия с деревянной подвижной за-
слонкой для доставания зерна и муки39. 

К четвертому типу приспособлений и ут-
варн для хранения зерна и зерновых продук-
тов относятся большие оштукатуренные кор-
зины (табл. XXXVI, 2). Они встречались во 
многих районах Армении. Распространены 
они были главным образом среди бедных и 
частично средних слоев населения. Их изго-
товление не требовало особых усилий и мас-
терства: из толстых прутьев плели большие 
корзины, которые обмазывали с обеих сто-
рон глиной, иногда перемешанной с соломой, 
пометом или со свежим навозом и с золой. 
Они имели форму цилиндра,, параллелепипе-
да или поставленного верх дном усеченного 
конуса. Высота была от 80 до 200 см, ем-
кость доходила до одной тонны. Сверху они 
закрывались деревянной или плетеной крыш-
кой, паласом. Вынимали зерно и муку сверху 
или через небольшие дверцы в нижней ча-
сти петака. После просушки готовых корзин 
их вносили в жилище и ставили как в жилом 
помещении, так и в сенях, кладовой. Д л я пре-
дохранения от сырости под ними клали дос-
ку40. 

Пятый тип приспособлений и утвари для 
хранения зерна и зерновых продуктов со-
ставляют различные мешкн (^шр^—парк, 

38 См.: (.Ш{Ш]ШС Ь., Ъш/и^кшЬ/, 1Ш./*,!, Й4, 12, 
Ц 100 —110. 

39 См.: Лисициан С. Д . Из материалов по изуче-
нию жилищ Армении: Крестьянское жилище Мегрин-
ского района, с. 126. 

4 0 См.: 1,Ш[Ш]Ш|| I)., Рпр^ш/п./, Ти>,/ш,1, (Ц, О, 
у 208-, ИпГш.пп^Ь 0.. указ . соч., с. 7; Ип^ш^шС. указ 
соч. , с. 232; ЧЬшп]шО Ч,., указ. соч., с 85, 159, 204, 
205: 1,|>и11д)шС 1)ш., ЯШ%ЧЬЧП,р/, Чш^рр, 4 | юз, 173; 
Рх)^шГ. Ч,. Д., Ьркрш7пр*ш11ш%..., ы 420; Орбели И. А. 
Указ. соч., с. 31; Т-шщф^шС 1Ц., указ . рук. , тетр 28, 
с . 8 0 - 8 1 ; П-О.Ь-80, I, 6 0 - 6 1 : I I I , 33 ; ШЬ-вз, \. 18, 
40, 50, 62. Ср., напр.: К а л о е в Б А. Земледелие.... с. 
159. Наряду с широко распространенным названием 
корзин .петак" , в различных местности:: употребля-
лись и другие названия, как, например, ^ / " / - п л о л 
(в Муше, Сасуне), <"-<1^ш 7 ш.урваха (в Моксе). еРяз-
к т о ц (в Тавуше) , фЪЦМ хфшрш'Ь-пнджик т ч в а р а н (в 
Зангезуре) . См. нышепривеяенную литературу. 
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14.ш1—джвал, /ишршр—харар, /ипцп^Ъ- - х у р -
джин). Парки (емкостью 20—30 кг) изготов-
лялись из выделанной кожи барана, телен-
ка, козы. Д ж в а л ы (емкостью 50—150 кг) 
ткались из козьей и овечьей шерсти. Хара-
рами (емкость 250—500 кг) назывались как 
большие джвалы, так и мешки, изготовляе-
мые для временного употребления из одно-
го сложенного посередине и крепко зашито-
го с двух сторон карпета. В некоторых мест-
ностях для хранения зерна и муки исполь-
зовались хурджины—большие переметные 
сумы. Мешки были распространены повсе-
местно, а как главный способ хранения упо-
треблялись в основном в бедных и частично 
середняцких хозяйствах. Они использовались 
и как средство перевозки зерна п муки. Д л я 
предохранения от сырости мешки ставили п 
сухих углах жилого помещения, в кладовых 
на каменных плитах, стойках, молотильных 
и обычных досках, клали друг на друга4 1 . . 

В системе питания армян , во второй по- -
ловине XIX—начале XX в. бытовали раз-
личные типы мучных и делнп—[Ш1[Ш1 (ла-
ваш), ЛштЬшрш^ (матнакаш), рш^шр^ (ба-
хардж), рфр (блит) и т. п. 

Вершиной армянского хлебопечения яв-
лялся лаваш. Подсохший лаваш, если его 
обрызгать водой и завернуть в толстое по-
лотенце или кусок ткани, вновь становится 
мягким и почти не отличается от свежего. 
Поскольку его можно было хранить продол-
жительное время, он имел широкое распрос-
транение. В . зависимости от природно-гео-
графических особенностей (влажности кли-
мата, наличия топлива) , направленности хо-
зяйства, социального положения крестьян 
н местных традиций, л а в а ш в различных ра-
йонах Армении пекли либо каждый день, 
либо раз в месяц или д а ж е раз в полгода42 . 
Д л я долговременного хранения лаваша и 
других мучных изделий необходимы были 
специальные приспособления и утварь. Эти 
элементы материальной культуры по свое-
му назначению, форме и конструкции, мате-
риалу изготовления довольно разнообразны. 
Целесообразнее подразделить их на два ос-
новных типа: однофункцнональные и много-
функциональные. 

К первому типу ОТНОСЯТСЯ иЪ-цп^, 
41 См.: Ерицов А. Д . Указ. соч , с 218; Д а в и д -

б е к о в И. Указ. соч.. с. 182. *т|иЬф)ш6д 1\, указ. соч. 
с. 14; 11рш|]1иП Ь., указ.. соч., с. 70; 1ЦшицшК Ц,., указ. 
с о ч . , С. 3 0 0 ; ^ и ^ ш О 11т., ЯиЛ^Учт-гЬ Чш^рц, у 108, 
134' Р-Ь1ГпирБ]шС •!,. II., указ. соч , с. 75; РцщшС 4,. Д., 
Ьр1/ршЧ„г*ш1{и,Ь..., Ц 417; Ди^и^шП Ч\, указ. СОЧ., С. 
120, 128: П-трр^^шВ 11[., указ. рук., тетр. 26, с. 20, 
т е т р . 28 , с . 13: Ш1—80, I, 51: I I I , 85 . ШЬ-81, I, 3 4 , 
53: ШЬ-83, Н. 28 : I I I , 81 , 135; Ш,Ь—83, I , 39 , 50 , 62 ; 
Т-ИЬ-84, I, 42 , 51 . 

4 3 См., напр.:- Дш|иЬ|||]1л(;у Т-., указ. соч., с. 69; 

<шд{, цт.р]1 (хаци сндук, хаци хути—сундук 
ДЛЯ хлеба) И ^шдштЬцф, <шд1, (ХЭЦа-
техи, хаци шкап—шкаф для хлеба) . Сунду-
ки, для хранения мучных изделий изготовля-
лись из дерева, тонких веток ивы. Красиво 
отделанные деревянные сундуки (изготов-
ленные мастерамн-деревообдело ! :никамп) 
считались наиболее престижными и имелись 
в основном в зажиточных семьях. Ставились 
они в жилом помещении рядом с амбаром, 
в кладовой. Размеры деревянных сундуков 
небольшие—высота 40—60 см, длина—50— 
60. см, ширина—40—50 см, вместимость до-
ходила до 20 . кг43.. Д л я предохранения со-
держимого от сглаза на переднюю часть 
сундука прикрепляли деревянный крестик44. В 
Муше встречались т а к ж е сундуки, плетен-
ные л з веток ивы. Они имели больший раз-
мер—длина доходила до 150 см, ширина и 
высота—До 100 см45. 

В селах Арагацотна, Араратской долины, 
Вайоц-дзора большое распространение име-
ли деревянные шкафы, предназначенные для 
хранения большого количества лаваша (табл. 
XXXVI, 4; XXXVII, 3) . Примечателен шкаф 
Казарянов в с. Ошакан Аштаракского райо-
на, использующийся до настоящего време-
ни. Он изготовлен в самом начале XX в. мас-
тером-деревообделочником нз древесины то-
поля без единого гвоздя. Его высота 210 см, 
ширина 180 см, глубина 108 см. Благодаря 
таким размерам, в него можно укладывать 
л а в а ш четырьмя рядами. Ш к а ф располагал-
ся в коридоре, чтобы уберечь его от сыро-
сти, под ножки клали маленькие бруски. 
Д л я предохранения содержимого шкафа от 
сглаза на л а в а ш клали просфору, данную 
священником4 8 . 

Ко второму типу приспособлений и ут-
вари для хранения мучных изделий относят-
ся корыта для теста, широкие корзины, ви-
сячие доски и лотки, маленькие бруски, вби-
тые в стену. 

Корыта для теста имели широкое рас-
пространение47 . В районах, богатых лесом, 

Народы Кавказа, т. 2 с. 499, 521. И и Г т р ^ ш и <Ц. П., 
указ. соч., с. 85, 87; «Ь., указ. соч., с. 234. 

43 См.: ^ { ш ^ ш С 11т., Яш1щкцл1рр ^ш^рц, к} 10.1, 
10.1, 177', ШЬ-80, III, 12; ШЬ-81, I, 36, 60, 117; III, 
15, 54, 64; IV, 20, 35, 47; ШЬ-вг, и , 27; III, 101, 139; 
IV, 12, 26; V, 29, 62. 

44 См.: ШЬ-вг, I. Ю0. 
« См.: ШЬ-81, IV, 20. 
4» См.: Ч-Ьпр^шП "К, указ. рук., ч. 1, с 50: ч. 3, 

с. 83; Ш.Ь -81, ]Ц, 77, 87; 'НАЬ-84, 1, Ц , 14. В Вай-
оч-дзорс эти шкафы были меньших размером (высота. 
— 150 —180 см, шнрина-100—125 см, глуоина-95 —110 
с м ) . С м . : ШЬ-83 - ш , Ц , 14 , 3 3 , 4 7 . 

47 Они назыиались как /••ГпрР шш^т ( хмори т а ш т -
корыто дли теста). ( х а ц и ташт-корыто 
для хлеба), так и просто ичиги, ( ташт-корыто) . См.: 

— 123 -г 



ИХ выдалбливали нз бревен дуба, карагача 
(табл. XXXVII, 1, 2), ясеня, липы, бука48, в 
аругих районах нх изготовляли нз глины4-'. 
Они имели различную форму, при этом гли-
няные тазы были только круглой формы 
(табл. XXXVII, 2). Диаметр верхней части 
т а ю в круглой формы варьировал от 60 до 
100 см, глубина—20—30 см. Длина коры.т 
остальных форм доходила до 170 см, шири-
на—Г0—70 см, глубина—20—30 см50. Коры-
та с мучными изделиями подвешивались на 
веревках к потолку дома или кладовой. Их 
накрывали материей, вокруг обкладывали 
ветками колючего кустарника для предо-
хранения от грызунов61. 

Понятия «хлеб в корыте» и «благосостоя-
ние семьи» как бы отождествлялись5 2 . Об 
этом свидетельствуют т а к ж е многочислен-
ные народные пословицы, благословения, 
проклятия, как, например, « 8 ш г т Ч (ишд 
щ Ц » («Пусть в корыте твоем будет много 
хлеба»), «Зш^тг/. цштшрЦ АЬ ш, йшцч 
шрш&я («Пусть корыто твое останется пус-
тым, а решето свешенным») и т. п.53 В быту 
армянского народа, как и у многих других 
народов, существовал своеобразный культ 
хлеба, к нему относились очень бережно, и 
поэтому корыта для мучных изделий счита-
лись одним нз важнейших, чистейших ве-
щей в доме. Это проявлялось т а к ж е в том, 
что они служили своего рода купелью для 
крещения новорожденных. При этом корыта 
часто помещали на тонир, по краям его ук-
репляли свечи. К этому способу крещения 

Ди^пд {ш]р(|1|, указ. соч., С. 147: Чпп^шС Ч„ Ипа и 
Ы 1ВГ- он ж е , /»«*, с. 171; -ШЬ—во, I, 25. 

28; ШЬ-81, I, 40, 146, 168—169: III, 15—16, 30, 64; 
IV, 22, 47; ШЬ-вг, Ш, 20, 139; ШХ-83, I, 3 0 - 3 1 , 
Помимо ЭТОГО ИХ употребляли для хранения фруктов 
овощей, для перевозки мучных изделий. См.: ШЬ—во' 
I. 25—28. Ср., напр: Агаширинова С. С. Указ. соч.' 
с. 256; Каракашлы К. Т . Указ. соч , с. 209. 

48 См.: Ерицов А. Д . Указ. соч., с. 113—114; 
ШЬ^-во, I. 25; ШЬ-81, ш , 15 - 1 6 , 49, 64. 

4> В Деремме встречались необожженные глиня-
ные тазы, которые стояли в кладовой и использова-
лись только для хранения лаваша. См.: Дш|и^ш(1 V 
указ соч., с. 175, 234. 

5° См.: ШЬ-80, I, 25. 
« См: 1,ш1ш1<иП Ь„ Яшфш/иц, щ , с . 225; 

Осипов Г. Указ. соч., с. 106: 1Гш(|иши]шС Д., указ. 
с о ч , с . 225; ^ и ^ ш И Цш., ЯшЪ,Ьчач>р *ш4кРа и 177-, 
1Ь|ш.Мш1; 11. и ' , указ. соч., с. 38: ШЬ—ю, [ ,26; III, 15; 
ШЬ-81, | , и з ; ш , зо , 50; I V , 4 7 . 62 . 

53 См.. напр.: Дицпд с. VII: ^ т ^ т р ^ и 4. 
1Гппшдфш* шг/ишрЧ Ц 230] Дицш^и.С Ч-., указ. с о ч , 
с. 233. 

53 См.: Т,шВш1шС1и1В й. 8 , указ. соч., с. 68, 106, 
112, 223, 328; РпиГи^шС Д., Ър^крЬ ^пцп^шЬт. .при 
Чшшпрп^, ЬркшЪ, Юво, а. 1, н гз; ш ь - во, I, 25 ; I I I , 
107, 

прибегали также с целью предохранения но-
ворожденного от сглаза5 4 . 

Д л я хранения мучных изделий пользова-
лись т а к ж е широкими корзинами—сала 
(диаметром до 100 см, глубиной до 10 см), 
плетеными нз тонкой соломы. Их также за-
крывали паласом и ставили в кладовых. 
Распространены они были больше всего в 
бедных семьях55. Мучные изделия хранились 
т а к ж е в шкафах, пристроенных к амбарам, 
их удобно было хранить и на подвешенных 
к потолку кладовой канатами и закрытых 
паласом досках нлн лотках (табл. XXXVII, 
4) , называемых к примеру в Лори, Арага-
цотне [шиш (ласт) 5 6 . Д л я бахарджей упот-
ребляли вбитые в стены маленькие бруски 
(на каждый можно было повесить 6—7 ба-
харджей) 5 7 . 

На рубеже XIX—XX вв. «продукты ско-
товодства в балансе и рационе питания ар-
мян стоят на втором месте вслед за продук-
тами земледелия. В наибольшей степени это 
относится к молочным компонентам пита-
ния»58. Мясные же продукты по распростра-
ненности уступали молочным. Если боль-
шинство молочных продуктов было рассчи-
тано на сравнительно длительное хранение 
и в то ж е время на непосредственное упо-
требление, то из мясных абсолютно преобла-
дали блюда, рассчитанные только на непо-
средственное употребление. Сравнительно 
небольшое место занимают специфические 
формы снеди, рассчитанные на особо дли-
тельное хранение59 . Из особо распространен-
ных молочных продуктов следует выделить 
мацун60, сыр61, сало, а из мясных (предназ-

* С м . : ШЬ-80, Ш , 49 , 104; ШЬ-81, I , 40, 111 , 
168; I V , 34, 46; 1>ш1ш ]шС Ь„ Ч-иЛЪшЩ, >Ц, в, 
Ц г « « ; о н ж е , РпР:ш1я^ 1Ц, т . д, с . 256 , 259 ; 
Ц.1при|Ь|Л, Д п р п / и / , ш,/шчш%р, ЩкЪЪш, 1020, Ц Я. В ПОС-

лепней рюоте описывается случай, когда семилетней 
мальчик убегает из корыта во время обряда креще-
ния п поэтому это семейство стало известно как 
С Зицтрд фш/и^пуЬЪд тт.%* („ДоМ убвГаЮЩИХ ИЗ 
корыта"). 

55 С м : 1Гш| |и111(1]11||| Д. указ. соч., с. 227; Чп-п^шС 
Ч.. Ч ШЬ -81, I. 68, 164; III, 20. Помимо 
этого их употребляй для хранения фруктов и т. п. 

5 4 С м . : 1.|>и||д1шС 11(11,, ЯшЪчкЧп1р/, Чш^рр, Ц 177; 
<Чш.Чпи|.,Лщ|; V ( Г . , указ. соч., с. 60; '14пр(|]шЦ У , укач. 
рукопись, часть 3, с. 83: ШЬ—яг, III, 20, 50 IV, 62; 
ШЬ-82, I V , 2 . 

" С м : ШЬ-81, I , 36, 69 . 
38 Культура жизнеобеспечения..., с. 201. 
59 Там же, с. 202. 
60 Мацун—кислое лактобацнллннопое молоко, 

приготовленное нз кипяченного молока с помощью 
особой закваски. См.: Народы Кавказа, т. 2, с. 521. 

61 «... сыр считается у армян едва не столь же не-
обходимым компонентом пищи, как хлеб, и, наобо-
рот, наличие хлеба и сыра позволяет считать, что 
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наченных для (хранения)—«Лш^ (тыал-— 
консервированное жареное мясо), ш^пь/нш, 
1Гиф 2шг"я «апухт, мси шароц—провяленное 
сушеное мясо). 

Таким образом, не является случайно-
стью, что наибольшее разнообразие форм 
можно встретить среди сосудов, связанных 
с молочным хозяйством62. Это в первую оче-
редь подойники, которые использовались и 
для сравнительно непродолжительного хра-
нения молока. В зависимости от выполняе-
мых функций, встречались два типа подой-
ников—для дойки коров и для дойки овец. 
Среди первых можно выделить глиняные33, 
медные (табл. XXXVIII, 1) и деревянные по-
дойники. Медные подойники встречаются 
двух видов: первый—с вытянутым туловом 
(высотой 25—35 см) и сравнительно широ-
ким горлом (диаметром до 20 см) , второй64 

—сравнительно меньшей высоты (20 см) и 
нешироким горлом (диаметром 15 см) . Гли-
няные и медные (первый вид) подойники85 

имеют две ручки, которые начинаются у ос-
нования горла и кончаются в плечах. Мед-
ные подойники второго вида употреблялись 
также для заквашивания мацуна, туда кла-
ли только что изготовленное масло. Дере-
вянные подойники были цилнндрообразнымн 
и изготовлялись из тонких досок (высотой 
40—45 см, диаметром 30—45 см)6 6 . 

необходимые требования к ассортименту достаточной 
н достойной пищи удовлетворены». См.: Культура 
жизнеобеспечения..., с. 201. 

62 Так как многие продукты молочного хозяйст-
ва готовились путем их хранения на определнный 
срок и в особых условиях, то используемую в этом 
процессе утварь мы относим к числу кухонной. 

63 См.: Саркисян Е. С. Указ. соч., рис. 24; ШЬ-
83, I, 92, 100. 

64 Самое распространенное название подойников 
этого вида ршщш ( бадья ) См.: 1,|ш||д]шС От., ДиЛцк-

« ШЬ-8г, 1,43; III, 86. 
65 Повсеместно распространенным названием по-

дойников было 1|ш| 1|}>р (ковкит—дословно «сосуд для 
цоикн коров»), но в различных местностях употреб-
лялись и другие названия, например в Арагацотне, 
Гехаркуннке, Арцахе, Васпуракане— 1]рпа (ктоц), в 
Сюнпке (Сиснанский район), Арцахе, Лори, Тавуше— 
е Р Ь ъ кРЬ± ( к т э / и / ч ) , в Вайоц-дзоре-«»«»Л^ (сарнич), 
в Кафанском районе С ю н и к а - » » / » ^ ( с а р и н д ж ) , реже 

(бадья) , в Арташат. ком районе Айрара а, в 
Саляасте-^«</4Ь (бален) . См.: Дп^иЪф^Сд 1-., указ. 
соч., с. 124; 4ш)пд Дш]р|>1]. указ. соч., с 79 —80; Ирш-
]шС 0.., указ. соч., с. 68; ^шр^шС Ь., /»»/• »«•-
уши, щ, 9, Ц 907] он ж е , ЬпР-Рш1шЧЬи.р 
1Ц. Т. 16, С. 43; 11Бшп_]шС Д. , Ьш^рЪЬ чш^шаш^шЬ рш-
п.шры.%, у 368. зов; 1|ш||у]ш1| 11т.. ЯшЬчкЧп,-г1' 
у 170, 171-, Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 78; ШЬ-
80, I, 88. 89; ШЬ-81. I , 167; ШЬ-82. Ш, 86. 

" В Дерсиме они назывались ( к о л в а к ) 
в Сасуне-ш1 Р (алб,), (хелл) , в Джавахке-/.»».»» 

Наиболее распространенными в исследуе-
мый период были глиняные подойники. Мед-
ные подойники употреблялись в основном в 
состоятельных хозяйствах. Часто они вхо-
дили в состав приданого невесты67, мастера 
покрывали их богатым орнаментом, высека-
ли на них имена и фамилии владельцев, да-
ту изготовления. Ставили подойники на та-
реках, под деревяннымй цалкатехами8 8 . 

Глиняные подойники для дойки овец— 
приземистые, круглотелые сосуды высотой 
20—25 см, с довольно широким горлом (диа-
метром 18 см), широким плоским дном и 
двумя небольшими ручками69 . По свидетель-
ству Ю. И. Мкртумяиа, в селениях Арарат-
ской долины овец доили либо в деревянных 
сосудах щш—куха), выдолбленных из об-
рубков дерева домашним способом, либо в 
медных котлах ( 4 ш р и ш — к а т с а , г[шПшЬ— 
казган)70. Д л я сравнительно непродолжи-
тельного хранения молоко \и подойника вы-
ливали в большие деревянные куха—хазра-
маны (IншцршДшЬ)™. 

Широкое и многообразное использование 
мацуна обусловливало необходимость его за-
готовки впрок. Свежий мацун хранили в 
глиняных кувшинах (о&ш^—ошнак) до 6— 
7 дней72. С целью более длительного хране-
ния мацун выцеживали в мешках из плотной 
ткани, а затем перекладывали в кожаный 
мешок {рь^шЬ—теджан)73. В таком виде он 
хранился месяц и дольше (в зависимости от 
степени подсаливания) . Более распростра-
ненный способ хранения сцеженного мацуна 
—в глиняных сосудах, имеющих почти оди-

(куха) . См.: Ош^иш^шС д.. указ. соч., с 220, табл, 
4 , рис. 6: ЧЬтприС 4.., указ. соч., с. 119; Дшри^шС Ч>., 
указ. соч., с. 155. 

" См., напр : 1,ш|ш]и|(, !)., Рпр^ш^п^ ч ш 4 ш * . 
9. Ц 239. 

" С м : 1,|и[Ш]шС Ь „ рпр[пир чШ1/шп • 9, 
у 207, 239: Ц.Кш|1пС,шС Ц... указ. соч., с. 18, 19. 

" Они повсеместно называются о^шр^р^ (оч-
харктнк-дословно .сосуд для дойки овец"), а в с. 
Сараландж Апаранского района (Арагацотн)-*'—/*»— 

(намнамнк) . См.: Саркисян Е. С. Указ. соч., 
с. 78. 

70 См.: М к р т у м я н Ю . И., Формы скотоводства в 
Восточпой Армении (вторая половина X I X - н а ч а л о 
XX в.). ЩР. 1974. вып. 6, с. 37; См. также 11'ш^ши-
^ С Д., указ. соч., с. 220. В Иджеванском районе (Та-
вуш) для дойки овец употребляли также маленькие 
медные котлы —цинги). См.: ШЬ—83. I. 93, 
170. 

71 См.: 1Г|и|ч>шр]ш(1д а . , указ. соч., с. 316; 1Гш1-
|иши]1иСд Цт., указ. СОЧ , Т. 2 , С. 227. 

72 См.: Культура жизнеобеспечения..., с. 211, Ср.. 
1,||и||д]шГ| |1ш9.ш&чЪча*-гЬ *шАей1 Ч 1 7 0 • 

" См.: ШЬ-80, I, 75. Ср., напр.: Каракашлы 
К. Т . Указ. соч., с. 188. 
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П а к о в у ю форму (табл. XXXVIII, 2) , но раз-
личные названия74 . Их иногда снаружи за-
смаливали, хранили в кладовой, зарывали 
горлом вниз в землю пли в золу тонира. 

Утварь для хранения сыра (а их было 
несколько сортов) у армян была разнооб-
разной. Д л я хранения сыра в рассоле при-
менялись сосуды в основном одинаковой 
формы, но различных размеров (см. табл. 
XXXVIII, 3—5). Высота их варьировала от 
60 до 100 см, диаметр горла равнялся диа-
метру дна (доходя до 20—25 см) или был 
намного шире (15—18 см против 7—10 см 
дна)7 5 . Изнутри их обязательно смолили, 
чтобы защитить от разрушительного воздей-
ствия соленной воды, а снаружи украшали 
различным геометрическим и растительным 
орнаментом. Д л я хранения сыра путем зары-
вания в землю пользовались сосудами не-
сколько иной формы (табл. XXXVIII, 6 ) . 
Это стройные вытянутые (высотой 50—60 
см) кувшины, у которых стенки тулова, в 
верхней своей части округло расширяясь, 
равномерно суживаются книгу и переходят 
в небольшое дно диаметром 8—10 см76. Со-
суды с сыром зарывали как в земляных воз-
вышениях (жажикнеру тумб) крытых сеней, 
так и кладовой, нередко в главном хозяйст-
венно-жилом помещении у стен, в местах 
(щшЪрр <п,—панри хор) неподалеку от вхо-

да77. Сыр хранили (особенно в горных райо-
нах) в мехах, бурдюках—ап Г рр (морти), 
йпфип (мотал) , т},\ (тик), изготовленных 
из обработанной шкуры барана, козы (табл. 
XXXVIII, 7)78. Бурдюки хранились в мара-

1* В Шираке. Дерсиме-/»,», (бхох), р*Ьк (бхик), 
бшф (цап), в Гамирке-Р7пь4 (бхук), п Мартунинском 
районе (Гехгркунпк)-««"А4 (четик), См. (Г^ршр^Бд 
а . , указ. соч., с. 283, 284; Дшци^шЕ '1-., указ. соч., с. 
175, 209; МпГт.р6]шВ •],. 11., указ. соч , с. 90; ШЬ—81, 
I, 35. 36. 

"5 См., напр: ^иц^иш^Е Д., указ. соч., с. 219; 
Дищи?]Н|В 1-.. указ. соч.. с. 174 -175; Саркисян Е. С. 
Указ. ссч. с. 81. 

™ В Дерсмме, Акне они назмв; лись (кюп), в 
Гамирке-/»7"«-4 (бхук), в Мартунинском. районе-?пДО4 
(до гик). (четик), в Артикском районе (Ширак) 

(кчуч), в Вайоц-дзорз " л " ч (пхух) , 1 п г п е 
(дорок), (джра), в селах Гугарка-ч«»-/М (пулик)> 

в Арташатском районе (Айрарат)»к^4 (серик). Сосу-
ды описгнной формы, но меньших размеров, носят 
название фш/ш (фала). См.: Саркисян Е. С. Указ. 
соч, с. 81—82. См. т..кже: ДшГф^шБ 4.. указ. соч., 
с. 139; ИиТтрб^Б >1.. I)., указ. соч., с. 89; Дш^ш^шС 
«Ь. Указ. соч., с. 174 -175; ШЬ-81, I, 48, 106; III-
52; ШЬ-82, III, 26, 139; IV 12; У,106—107. 

" См.: Дш1]пр]шБ Ч\ П. указ. соч., с. 121; ЦшПш-
ишр]ш6 и. и указ. рук., ч. 3, с. 2; "ШЬ—вг, I, 39— 
40; III, 9 - 1 0 . 

'» См.: Зелинский С. П. Указ. соч., с. 48; Гри. 
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нах: их клали как на обычные доски, так и 
па специальные деревянные подставки, тя-
нувшиеся вдоль стен кладовой. 

Наряду с сыром, молочным продуктом са-
мого широкого потребления являлось мас-

'ло . Д л я хранения топленого масла употреб-
лялись высокие (до 80—8) см) круглотелые 
сосуды (табл. XXXVIII, 8) с широким гор-
лом (диаметром 17—18 см) и маленьким 
плоским дном (диаметром 7 см). Диаметр 
тулова в самой широкой части равнялся 
44 см7а. Эти сосуды в отличие от сосудов 
для хранения сыра не были засмолены. В 
Сюнпкс для хранения запасов масла выде-
лывались сосуды несколько иной формы. 
Это широкотслые приземистые сосуды (вы-
сотой 50 см) с широким горлом (диаметром 
20 см), плоским широким дном (диаметром 
18 см) и двумя массивными ручками (табл. 
XXXVIII, 9)80 . Д л я хранения масла особен-
но ценились у т ^ грьр (юхи чини)—глазуро-
ванные ишутри и снаружи глиняные сосу-
ды81. Топленое масло на несколько месяцев 

горов Н. Указ. соч., с. 93—94: Ц>|1|Ш1р].иВд Ц,., указ. 
соч., с. 284: 1Г{иш|]шБ Ч-., указ. соч., с. 867; •Ьши^шр-
]шБ Д., указ. соч., с. 249 —250: Дш[шлшБ "К, указ. соч. 
с. 89: ЧЬшрпи̂ шЕ Ц. V , ^п^п^^ш^шЪ фп/иш^рш-
^ р . ^кшртшЪ к у^шишш^Ъ фп/и ш^рииТр^пдЬкр 
(щшинГш-шц^шцрш^шЬ и ^ и т Л Ъ ш и р р т - Р \ / / / • ' , Ьрк-
фш"и, 1974, чр в, Ц 140—141; ШЬ—80, [. 161: ШЬ-
83, I, 56, Ср., напр.: Каракашлы К. Т. Указ. соч., с 
188: Бунятов Т. А., Гуляев Ш. А., Баба в Т. А. 
Этнографическая поезцка в Шеки-Закатальск 'к> зону 
—В сб.: Археологические и этнографические • ыска 
ння в Азербайджане (1973), Баку, 1974, с. 66; А-аши-
ринова С. С. Указ. соч., с. 261. 

" Сосуды для хранения масла описанного тппа 
попсемесгно носили одни и "те же названия, варьи-
рующие только в пронзношенни. Так, в Арагацотне и 
Шираке, помимо названия ьчш,гшь (ехаман), назы-
вали их также и м/>4 (бхик), чго п Вайоц-дзоре зву-
чит как 7 (пхух), а в некоторых районах Ара-
ратской долнны-/»7л«-7 (бхух). См.: Саркисян Е. С. 
Указ. <;оч, с. 81: Чап^.иЕ «I., 0»« к ^шр^ркр, с. 128; 
ШЬ-82. II, 11; Щ, 99. 

80 •Сосуды указанных размеров в Горнее и Сисиа-
не назывались (коци), сосуды меньших размеров 
той же формы-««< (точ), а еще меньше-<?Д1«/>*Н 
(пилорник). В Ка.ранском н Мегринском районах со-
суды для хранения масла, независимо от размеров, 
назывались (пулик). В Джавахке, Шираке. 
Дерсиме, в других районах Армении глиняные сосуды 
для хранения масла назывались также 4^рши (карас), 
Ьшф (цап), ишрЬрб (сарнич), (кчуч). См.: Сар-
кисян Е. С. Указ. соч., с. 81. См. также: Цшр^шБ 1>„. 
| ( . г ш 1 г , К4, г, и 0 > Оиц^шициВ Д., указ. соч, 
с. 22 ; 1Г{и]1ршр̂ шВд и,., указ. соч. с. 269, 283, 284; 
иГ.шрпБ,шВ й., указ. соч., с. 19; Ц ш ^ ш Б 1Ьп., Яш%чк-
ЧПирр Чш^рр, У 1в9\ Дицшо^иИ Ч>., у к а з . СОЧ., С. 177, 
209. 

81 См.: 1Гш[[ишч]шБ Д., указ. соч., с. 220; 1Г|и|1ршр-



хранили т а к ж е и мехах, бурдюках—тик, Ьцф 
•Гп,44т (ехи морти)82. Глиняные сосуды хра-
нили в кладовых или в туне вдоль стен, па 
земляных во вышсниях (сет, тумб) . Неред-
ко в земляном полу у стен туна рыли малень-
кие ямы, куда вставляли особенно большие 
сосуды с маслом—карасы, а иногда таким 
же обра..ом устанавливали их у столбов до-
ма, при этом свя ывая веревкой шейку кара-
са к столбу. 

Для длительного хранения мяса нз него 
готовили тыал. Прн этом мясо хорошо про-
жаривали, клали в глиняные горшки и за-
ливали горячим бараньим курдючным са-
лом. Горшки с мясом обычно хранили в 
кладовых83 . 

Во второй половине XIX—начале XX в. 
в армянской национальной пнще большое 
место занимали са\ц,1е разнообразные фрук-
ты и овощи84. Утварь, используемая для их 
хранения, также была разнообразной и це-
ликом зависела от способов хранения. Од-
ним нз распространенных методов хранения 
фруктов и овощей являлось их содержание 
в плетенных нз соломы или прутьев (жела-
тельно—ивы) корзинах8 5 (табл. XXXIX, 2) . 
Они обычно ставились в маране на доски 
или подвешивались с его стен. В садовод-
ческих районах Армении из персика, абри-
коса и грецкого ореха изготовляли антро-
поморфные фигурки—Лош и Тнкнн, которые 
В. А. Бдоян считает проявлением конспири-
рованного культа языческих богов Ванатур 
и Аманор. Лош, вместе с другими фрукта-
ми и пряностями, хранили в особых сосу-
дах, известных как р(ш.)ЬпЛ[1^ (б(у)нуник) . 
Этот сосуд имеет яйцеобразную форму и со-
стоит из двух соединенных друг с другом 
плетеных, обмазанных навозом, корзин 
(табл. XXXIX, З)8 6 . В Вайоц-дзоре фрукты 
хранили в ранее упомянутых нами укялти. 

]<иСд и., указ.. соч., 284- ШЬ-81, I, 39, 107; III, 52, 
Ш Ь - 8 г . III. 27. 139; V, 68. 

82 См.: ЗЬр-ОДЬифшшС V , указ. соч.. с. 62. ЬрЧтИ-
]шГ, «К П.. указ. соч.. с. 249-250 . ЧЬтрпи^иЕ 1,. V . указ. 

с о ч . , с . 140: ШЬ-80. \, 160: ШЬ—82, ш , 26 ; ШЬ-83, 

I, 56. 102. 
83 См.: Зелинский С. П. Указ. СОЧ., С. 32; И-р1и]|цП 

II,, указ. ссч.. с. 68. П ^ ^ ш С П., указ. соч., с. 514: На-
роды Кавказа, т. 2. с. 522: ШЬ-81, IV, 54: Ш.Ь—82-, 

III, 26. ШЬ-вз. 1. 93. Ср., напр.: Этнография пита-
ния..., с. 22, 26. 

54 Подробнее см., папр.: Культура жизнеобеспе-
чения..., с. 203—204. 217—.222. 

88 См.: ИнГт-рб^С 4.. 11., указ. соч.. с. 46; ШЬ-
80. I, 60—61; ШЬ-83, ], 7, 40, 78. 

8* С.М.: Р^ГфиС >1,. Д., ^,ш%штл1_р к 1/.,1ш%пр 
щш^ш^пиь^ькр/, Чшр/р 1АЧ-. т е , х и , у вг 

„ —83, оз. См. также: УлСинитС!, и., указ. соч., с 109: 
Чппу^иС Ч„ ( / . . к ^шрч/.ркр. у 123, 

Нередко этой цели служили т а к ж е сундуки47. 
Д л я более длительного хранения фруктов 
их связками подвешивали с ивовых веток, 
жердей или крючков, прикрепленных к по-
толку и столбам марана или же клали на 
одно-, двухэтажные деревянные полки, за 
ранее покрытые соломой88. Долгое время не 
портились фрукты и овощи и в неглубоких 
земляных ямах. Чаще всего хранили в них 
картофель, морковь, свеклу89. Эти земляные 
ямы выкапывались как внутри туна у стен, 
так и в холодных, но сухих частях дома—в 
кладовых, сенях. В Д ж а в а х к е для хранения 
картофеля иногда сооружали большие де-
ревянные хранилища, называемые кясма 
(табл. XXXIX, I)9 0 . 

Разнообразны были и способы консерва-
ции фруктов и овощей и их хранение. Так, 
в Карабахе сушеные фрукты, орехи храни-
лись в маленьких мешках, висевших на сте-
нах туна91. Сушеную зелень хранили как в 
мешочках, так и в глиняных сосудах (назы-
ваемые, к примеру, в Дерсиме—бхик 9 2 ) . 
Д л я соления и маринования фруктов и ово-
щей на зиму употреблялись сосуды, назы-
ваемые цап93. Они представляли собой ши-
рокогорлые высокие (до 90—100 см) сосуды 
со стройным туловом и с двумя ручками 
(табл. XXXVIII, 5; XXXIX, 4) . Широко прак-
тиковалось и хранение маринованных ово-
щей в больших и малых карасах. Перед 
употреблением сосуды для соления изнутри 
и снаружи просмаливались, чтобы предо-
хранить глину от разъедания. Украшенные 
различным орнаментом (чаще всего—дре-
ва жизни) ряды цапов, карасов придавали 
интерьеру главного хозяйственно-жилого по-
мещения красочный вид, являлись гордостью 
хозяйки. Ставились эти сосуды т а к ж е и в 
кладовых9 4 . 

81 См., напр.: *1>шрр||С]шС Ц.|., Указ. рук., тетр. 26, 
с . 20 ; ШЬ-81, 1, 33 . 

8 8 См.: «1пп7]шС Ч„ и т., к ^шр^ркр, ц 18* ;он ж е , 
ВЬдкр. с. 397: Ирт^шК 1»., указ. соч., с. 6 : ; ( И ^ т р В ^ И 
•Ц. 11., указ. соч., с. 78; ^ицш^шП 'К, указ. соч., с. 217; 
ШЬ-83, I, 33, 59; ^ М Ь - 8 4 , I, 63. 

8 ' См.: Тер-Маркаров А. Указ. соч., с. 108; Дш-
1|П|̂ ш1| Ч-. п., указ. соч., с. 121; ИпГтрК.цнП- 4,. I)., указ, 

соч ., с 90; ШЬ- 83, 1, 18. 
90 См.: ШЬ —82, IV, 42. Длина и ширина кясмы 

—200 см, высота—100 см. Кясму картофелем запол-
няли сверху, приподнимая доски. Верхняя плоскость 
кясмы служила лежанкой. 

91 См.: Давидбеков И. Указ. соч., с. 182. 
" См.: Ди1[и12]1и(, Ч\, Указ. соч., с. 217-
93 См.: Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 86. 
94 См.: |)'ш1)иш11]1иС Д., указ. соч. с. 219; ЬрЦшС-

]шС Ч-. II., указ . соч., с. 249—250; 1>фд]шГ| 11т., ДшЬ-
чкЧт,.р/, Ьш^рр, У 180; РЬЛТРСФИС 4,. Ц., у к а з . СОЧ., С. 
78 , 91 ; ШЬ-80, 1, 21 . 22 . 7 7 — 7 9 ; ШЬ—81, I, Ю 6 . 165: 
III, 52; ШЬ -82, I, 33; III, 67. 
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К подгруппе утвари для хранений жид-
костей относится утварь для хранения воды 
и вина. 

Цпя ношения и хранения воды использо-
валнсь глиняные, деревянные, металличе-
ские, позже—жестяные кувшины самой раз-
нообразной формы95 (табл. ХЦ ХЫ, 1—4). 
Так глиняные кувшины—это высокие (.Зо— 
55 см) стройные сосуды с узким длинным 
горлышком (диаметром 5—10 см) , края ко-
торого заканчиваются довольно толстым уп-
лощенным венчиком. Плечики у кувшинов— 
покатые, тулово в верхней своей части за-
метно расширяется, а на половине общей вы-
соты р е ж о сужается. Дно кувшинов в диа-
метре очень маленькое (6—8 см) . Часто на 
плечи кувшина, а иногда и вокруг горла на-
носился гребенчатый орнамент в виде гори-
зонтальных прямых или волнистых парал-
лельных линий98. Деревянные и металличе-
ские кувшины различались от глиняных в 
основном нижней частью тулова, которая у 
них не сужалась, а наоборот, расширялась. 
Дно этих кувшинов расположено несколько 
выше, благодаря чему сырость земляного по-
ла на ннх не влияет. Этому помогают и ма-
ленькие ножки, которые имеются только у 
кувшинов, изготовленных из цельного куска 
дерева. Кувшины, изготовленные из скреп-
ленных обручами дощечек, перед употребле-
нием обязательно смачивали в воде, чтобы 
дерево разбухало и не пропускало бы воду. 

Крестьяне украшали резным орнаментом 
свои кувшины, старались сделать их более 
привлекательными. Украшения наносились 
на верхнюю часть кувшинов—на плечи, шей-

•5 Самое распростраиное название кувшинов лля 
воды-4п1.</ (куж). Употреблялись также ишфир (са-
пор), 4 я ч ш Скула), шо/,ш^ (торак), ^пця.../' (гугум) , 
В начале XX в. для хранения воцы в доме использо-
ались также кувшины вместимостью до 30 литров, 
высота их достигала одного метра. Кувшины эти в 
Араратской долине назывались «ш./'шуД/ (амайнл), а и 
остальных районах к основному наименованию . к у ж " 
или .кула" пр 1бэплялось о п р е д е л е н а (мец), т. е. 
.большой". См.: Саркисян Е. С. Указ. соч.; с. 72— 
73. См. так же: Дш|иЬ|||]шБд *Ь., указ. соч., с. 15; И.рш-

и,., указ. соч., с. 63; НЛицт^шП Ц,., указ. соч., с. 
17—18; Ш}ЬишС и., указ. соч., с. 464; Д ш ^ м ^ ш В Д., 
ТГпашд^ш* шфшрЬ, Ц 383; Ц и ф д ]шС IIш., ЦшЬ^кчт-рр 

а "О, ШЬ 84, I, 28. 
% Для того, чтобы сохранить воду в кувшинах в 

холодном состоянии, черепок таких сосудов стара-
ются изготавливать более пористым. Тогда вода, со-
держащаяся в кувшине, может просачиваться через 
поры и медленно испаряться на поверхности, чем и 
вызывается охлаждение содержимого. См.: Саркисян 
Е. С. Указ. соч., с. 72—73. См. также: Р-ЫшрБ^В 
4.- I)., указ. соч., с. 49; Дп^и^шБ "К, указ. соч., с. 167— 
177. 

ку, ручку. Кувшины хранились в кжаноцах, 
ставили их около амбара, позади дверей се-
ней пли туиа, в кладовой, приставляли к 
столбам или степам помещения97. 

Д л я хранения большого количества воды 
(до 100 л) в быту населения Ширака и Джа-
вахка широко пользовались каменными (в 
основном ба альтовыми) баками—ршрЬ уП1П 
(карэ гур), ц ф флш (джри гур). Вода в них 
всегда оставалась холодной. Гуры имели 
форму прямоугольника, длина их доходила 
до 100 см и более, ширина—50—60 см, об-
щая высота—50—60 см, в том числе высота 
воды 30—40 см. Гуры, вода которых употреб-
лялась людьми, ставились в сенях, в туне, 
а гуры для домашнего скота—в хлеву98. В 
Араратской долине запасы питьевой воды 
также хранились в каменных баках ( ^ 
/>'"/*—джри кар, ршЛ/г^ ршр—камич кар, щш. 
чпв—пагод), которые, однако, имели форму 
полушария или усеченного эллипса и стави-
лись на специально изготовленные подставки 
(высотой 100—110 см, длиной и шириной 
50—60 см) . Вода в этих хранилищах из по-
ристого туфа не только оставалась холодной, 
но и фильтровалась: чистая вода капала в 
поставленные под баки сосуды99. По имею-
щимся у нас данным, каменные баки для 
хранения и фильтрации воды употреблялись 
т а к ж е в Гехаркуннке (Мартунинский район), 
Арагацотне (Талинский, Аштаракский райо-
ны) 10°. 

Д л я хранения запасов воды употребля-
лись т а к ж е большие медные котлы, деревян-
ные и медные ведра, иногда—карасы, поз-
же—бочки. 

Сосуды для хранения запасов вина упот-
реблялись в быту населения тех районов Ар-
мении, где издревле основной отраслью хо-
зяйства являлось виноградарство. Здесь ви-
но хранили в карасах (табл. ХЫ, 5). Изго-
тавливали карасы различной вместимости— 
от 120 до 1500 литров. К группе карасов от-
носятся также сосуды, имеющие форму ка-
расов, но меньших размеров—тучи (шпЛ), 

" См.: {.и^и^шВ I;., Рпр^ш/пир ( ш ^ ш Щ, 9, Ц 
370. ЦГ||11|шС]1иС II., указ. соч., с. 17—19; Чип^шС Ч., 
Паи к ^шрч/.рЬр, Ц 183; 1,|ш|]д)шВ Цш., Р,ш-ичкч„1рр 
<ш/кРе, у 170, 

" См.: 1Гш1(иши]шС :. , указ. соч., с. 221, а также 
рнс. 4/9; 1)р<]ш(Ц»1]111Сд Я-., указ. соч., т. 1, с. 569; 
ШЬ-8II, 35; III, 118: V, 63. 

" См.: ФшфииушБ 4.рр., 4*7/' ш^шшш^прЪкр/, 
^шЬ^рд (^Ь 1 Ш " | , У 1 Л ЬркшЬ/, ЬшЧшЬ^п^ €Ьр1[Ьр1? 
Лп^т+шАпы, ЬркшЬ, 1939, «. 3, у 830; Н 1 - в < , I, 19; 
И. 12, 2 2 - 2 4 . 

100 См.: ДШ{|1||||||Г]111Б НС., указ. рук.. ч. 1 (тетр. 
264), с. 18; <ьипрЧ]шВ «Ь., указ. рук., ч. 3, с. 4 - 5 ; Ш Ь 
-81, IV, 27; АОЭ ИАЭ, эксп. за 1956 г., фото № 303, 
304. 
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Высота тучов доходит до 90 см, диаметр 
горла—20 см, дна—8 см, самого широкого 
места тулова 50 см. Размеры н количество 
карасоп п доме зависели от состоятельности 
хозяйства. В карасах и тучах, помимо вина 
и водки, хранили т а к ж е зерно, соления, ма-
ринады, они использовались в процессе из-
готовления вина (для брожения) . Хранили 
карасы, тучи в туне, кладовых на специаль-
ных деревянных подставках, прислоненные 
к стене или углубленные наполовину, реже— 
целиком в землю101. 

Для хранения и переноски яина, водки 
употреблялись также изготовленные из хо-
рошо обработанной козьей, бычьей, телячьей 
НЛН буЙВОЛИНОЙ КОЖИ бурДЮКН—"'М (тик) , 

(румби) пли ^щр^п^Ъ (кпрон) 
(табл. ХЫ, 6) . Д в е посчедние смазывались 
смолой {,кП1ЛЧГ'—купр, отсюда и кпрон)102. 

Особое положение среди приправ зани-
мала соль, которая издревле считалась од-
ним из первейших и необходимейших компо-
нентов пищи. Поэтому и из элементов тра-
диционной утвари для хранения продуктов 
своей оригинальностью выделяются солонкн. 
Их изготовляли из глнны, дерева, шерсти, 
шкур. 

, "Глиняные сосуды для хранения соли— 
Ь ( а гаман)—по своей форме и кон-

струкции подразделялись па несколько под-
типов. Встречались агаманы с женской го-
ловкой и туловищем козла или с женской 
фигурой, но головой барана1 0 3 . В большин-
стве своем онн были антропоморфными (вы-
сотой 30—75 см, диаметром дна 15—40 см) 
и изображали как физические признаки, так 
п одеяния и украшения замужних женщин 
и девушек (табл. Х1Л1, 1—3). Такая форма 
сосудов для хранения соли, по мнению В. А. 
Бдояна, связывалась с культом соли и куль-

101 См.: Давидбеков И. Указ. соч., с. 181; МтрпЕ-
)шС П., указ. соч., с. 24—25; ФтфимцшВ Ч,рр., Ь ^ ш ^ -

Й 454, 473] Ь и ц ф и ф ^ ш С Л. 1и., ^ш^шитшЬр шртш~ 
Чрш^шЪ ^шппидм/шЪ^иУрр. ЬркшЬ, 1061, у 21,26, Ъф. 101 
Чп-П^шВ «|„ Опы к '{шр^рЬр, у 207, ЧЬтп]1иБ Ч,., указ. 
СОЧ.. С. 92; Щ ч ф д ^ и Е 11т., ЯшЬ^к^ш^рр Чш^Ьрр. у 166} 
ШЬ—80, I. 2 1 — 2 2 ; Ш.Ь—81, I, 18. 106: ШЬ-82, Щ , 
67: Ш.Ь—83, 1, 50 . Ш.Ь-84, I, 12. 5 1 . 

1 0 2 С м . : ДшдчиВ|» '!.., вш^кр к [иЪ&п^ф Ь/,% ^,ш^ши-
шшър ^ Ш ш Н - и . Хш^шр. 1012, з»; ибш^шВ 
V.,' 1,ш1кркЪ.,., 006, 0*8 УЬ]ршВ *Ь., Хшршршч/, шЪшк-
иш^шЪ ^уиЪ^ и Ърш Чкп.шЫ[шрЪкрр (ЗЬткиш^шЬ 
1?шрЧшчрп1.р4п1Л)1 Р-рдчри, 1028, 42 72 Ч Ь т р ш ^ ш Е 1,,'Ь., 
указ. соч., с. 140: Ч-1тр^ш6 Э\, указ. рук., тетр. 283_ 
с. 35: ШЬ—80. I , 166; Ш.Ь—82, I, Ц , Ш.Ь-84, I, 4 . 

103 О последних см.: 11,ПшрпБ]шЕ П., указ. соч., 
с. 19. 

104 Подробнее см.: Бдоян В. А. Армянские со-
лонки..., с. 261—272. См. также: Дицш^шЕ Ч\, указ. 
соч., с. 178; Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 86—87; 
ШЬ-81, I, 122; I V , 36 . 

том матери-божества—языческой богини Ана-
ит104. В тех местах, где женоподобные со-
лонки вышли из обихода, употреблялись 
обыкновенные горшки с крышками, иногда 
с одновременным отверстием и в верхней ча-
сти, что являлось проявлением первоначаль-
ных форм. Горлышки, открывающиеся на пе-
редней части, снабжались затычками, изго-
товленными нз ткани106 . 

Деревянные емкости для хранения соли 
были козлоподобными (табл. ХЫ1, 8) или 
имели форму усеченного цилиндра со встав-
ным дном106. 

Вязанные из шерстяных ниток ковровые 
солонки иицш^ит/!/ (агаксак) имели вид куль-
ка или мешочка с квадратным корпусом и 
шейкой, похожими на человеческий корпус 
и шею (табл. ХЫ1, 6, 7) . Солонки изготов-
лялись т а к ж е из козлиных шкур. Обычно 
шерстяными и кожаными солонками пользо-
вались на дальних пастбищах, а в селах упо-
требляли преимущественно глиняные и дере-
вянные107. 

К соли относились очень бережно. Сосу-
ды с ней ставились в основном жилом поме-
щении. Глиняные женоподобные солонки ста-
вились в специальных нишах, на тумбах, 
около амбара , цалкатеха . Шерстяные ме-
шочки с солью вешались на столбах, стенах, 
на ножки амбаров1 0 8 . 

У сельского населения дореволюционной 
Армении большим спросом пользовались 
растительные масла, употребляемые как в 
пищу, так и для освещения помещений. Хра-
нились они в туне или маране в упомянутых 
нами карасах (лногда большей частью туло-
ва зарытых в землю), бхиках109. 

Мед хранили в невысоких глиняных кув-
шинчиках, называемых < у ч М (пулик), фшр^ 
(парч) 1 1 0 . 

Традиционные способы хранения яиц—в 
амбарах с мукой, в кувшинах с солью, в 
маленьких корзинах (в Тавуше и Лори на-
зываемых 1/ицшр—калат), в горной зоне Ши-
р а к а — т а к ж е и в холодной золе111. 

9—202 

105 См.: Бдоян В. А. Армянские солонки..., 
с. 231. 

104 Там же. См. также: ШЬ—81, Ш, 20, 36; ШЬ— 
-82, I, 32; III, 53, 62, 6 4 - 6 6 . 

1 0 7 СМ.: ^ ш р ц п и ^ ш С «К I)., ^пЬдрЪЬрР Ьтр 
42 и » , Бдоян В. А. Армянские солонки..., с. 261; 
ШЬ-80, I, 70—72; ШЬ-81, Ш. 54; ШЬ—83, I. 62. 

108 См.; Ц,11шрпВ]шБ и.., указ. соч., с. 19; Ц^и^шЕ 
11,1)., Чш/Ьрр, 42 173; Бдоян В. А. Армянс-
кие солонки..., с. 261; Ц^икцшВ II. 1Г„ указ. соч., с. 38; 
ШЬ-ао, I, 70; ШЬ-81, I, 32; III, 123; IV. 36. 46. 

108 См.: Грикоров К. Указ. соч., с. 94; ИКшрпЕ-
^.Е и,., указ. соч., с. 20; ШЬ—81, I, 18, 22; ШЬ—82, 
И, 27; III, 104. 

110 См.: 1,Н.дЛшЕ и™-. Я-Л»**™-^ 42 
Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 86. 

111 См.: Культура жизнеобеспечения..., с. 227—228. 
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2. Кухонная утварь 
В интерьере армянского народного жили-

ща была широко представлена самая разно-
образная утварь, предназначенная как для 
переработки различных (зерновых, молоч-
ных, мясных, растительных) продуктов, так 
и для приготовления нз них разных видов 
пищи. 

Некоторые предметы нз числа утвари и 
п р и с п о с о б л е н и и для приготовления мучных 
изделии (корыта для теста, деревянные сто^ 
лики для раскатывания теста) уже рассмат-
ривались в данной работе. В первой главе 
изучался также тонир-очаг для выпечки хле-
ба и печений, варки пищи и одновременно 
выполняющий отопительные функции. 

Приготовление мучных изделий начина-
лось с просеивания зерна, муки. В соответ-
ствии с выполняемой функцией имелись си-
та ('Гшг—мах) с отверстиями различной ве-
личины. Так, широкие отверстия имелись у 
кармахов используемых для про-
сеивания камушков [ршр.—кар, отсюда и 
название кармах) из зерна, меньше—у ха-
халов (1" ш [ " ш 0 , которыми пользовались на 
току, еще меньше—у ш а т р а р о в (1 шшршр,), 
употребляемых для очистки зерна от имею-
щихся в нем соринок. Муку просеивали 
а л р ( а ) м а х а м и ( ш и ' ( ш ) , Г и " 0 , муку для изго-
товления просфор—шетиками ( г ^ ^ Н ) - Пер-
вые три сита изготавливались из тонкой сы-
ромятной кожи в виде тяжи, два последних— 
из конского волоса. Хранились сита в туне, 
кладовой, висящими на вбитых в стену брус-
ках, со столбов112. 

Закваску {рр{и,1пр^—ттхмор, —мая, 
/ишг—хаш) для теста готовили в маленьких 
деревянных корытах (табл. Х1ЛП, 1) или 
глиняных тазиках. Этой цели служили т а к ж е 
круглотелые глиняные и деревянные сосу-
ды, называемые в Апаранском и Спитакском 
районах (Арагацотн), а т а к ж е в Гехаркунн-
ке (члор) , в Тавуше—Лшф шЛшЬ (майи 
аман) , а также, как и в Лори— 
(хашаман) , в Сюнике—рр^^пр^ ц п ц Н 
ттхмори пулик)113 . 

111 См.: 1Гп11}тии)шС указ. соч., с, 219, 225. Ц>|1-
|1шр]шСд Ц,., указ. соч., с. 287, 328; Ьщи^шГ, и. , Р«г-
^ ш / т / > Щ, У, Ч 208; Ц.Бнш.]шС Д., 1,ш^рЬ% 
чшуш^ш^шг..., у 745- 748; ШЬ—80. \, 82, 84 , 8 6 . 
ШЬ—81, I, 69, 82: ШЬ-81, , 40 ; I I I , 95: ШЬ—83, 1* 
13, 31, 82: О-ИЬ—84, I, 18, 26. Изготовлением и прода-
жей сит, а также рассматриваемых ниже хацаро, 
занимались гльвньм оС разом грмягекпе цыгане. См. 
напр.: Зелинский С. П. Указ. Соч., с. 124; Чак^шК Ч, 

РЧЧЬ, у 74 —75; ^и^иД Я ш Ь Ч 
134; Р^п]1и1! 4,. Д., Ьр^ршцпрЛш^шЧ,..,, Ц 414. 

1 , 3 См. 1Г«1[|ииш]шП Д., указ. соч., с. 220; ШЬ—80, 
I, 97; ШЬ—81, I V , 20: ШЬ-83, V , 66 . ШЬ-83, I , 106 . 

Тесто для лаваша раскатывали деревян-
ными скалками разной длины и толщины: 
ЭТО ГрДнаки, (чр&ш^), 0(у)хлаВЫ (о(т.)1»1Ш1[) 
(табл. Х1Л1, 2) . Для изготовления лапши, 
выпечки особых видов хлеба употореблялпсь 
скалки с зубцами, называемые в Д ж а в а х к е 
Ьш[иРш1 (дзахкаш) (табл. Х Ы П , 2 ) 1 И . Во 
время различных праздников для испечения 
ритуального ? ш р ш (гата)—печенья из сдоб-
ного теста с начинкой—употреблялись спе-
циальные круглые штампы для теста 
^шЬш/иг/гр—гатанахши). В основном они были 
деревянные (табл. Х Ь Ш , 8) и глиняные, ре-
же—каменные и выполняли д в е основные 
функции: утилитарную и ритуальную. Ути-

' литарная заключалась в укреплении верхне-
го слоя теста над начинкой. А так как га-
ту готовили в основном в праздничные дни, 
старались ее разукрасить. Поэтому и на 
штампах делали разнообразные, главным об-
разом геометрического и растительного со-
держания орнаменты, на ее обеих поверхно-
стях можно было встретить дату изготовле-
ния, имена их владельцев1 1 5 . 

Раскатанное тесто клали на своеобраз-
ные подушки эллипсовидной или прямо-
угольно-четырехугольной форМЫ—<шдшл— 
хацар (называемые в разных областях так-
ж е ршршр—батат, Лилцрш^ш—мазрака, пш-
Ф(Ф)ШЧ1Ш—рап(ф)ада, ш ш ^ - т а п ) (табл. 
ХЫУ, 1—4), которыми и налепляли тесто 
на раскаленные внутренние стенки тонира. 
Основа этих подушек была деревянной или 
плетенной из прутьев, сверху обтянутая ма-
терией. Наполнялись бататы травами, соло-
мой или сеном116. 

Из корыта тесто небольшими частями вы-
нималось татакишами (РшРшкН) (табл. 
ХЫУ, 6) . Крючковатым концом этого пред-
мета пользовались прн вынимании испечен-

114 См.: ДНиЪ^цшКд 1>., указ. соч., с. 125: 1><и1ш]шС 
Ь\, Яш^ш/иц, Щ, 1, Ы 235, 280; 1Гш1]иши]шС Д., указ. 
соч., с. 224: рис. 7 5. 6; ИБш^шС Д., 
4шЬ. . . ( ц 260; ШЬ—80, I, 126: ШЬ-82, II , 25: I V , 120, 
ШЬ-83, I , 106, 107. 

115 См.: ШЬ-80, I, 177; ШЬ-81, IV, 35; ШЬ-83, 
I, 31, 41. См. также: Тчш|р)шС II., Т - р ^ ^ е 
Л р^мш^ш ^ ршя.ш^шЬ шр^Ьит/, и^шшЦлш-Р^яА, ЪрЪ-

•1ш%, 1081, У 156: 
111 См.: Зелинский С. П. Указ. соч., с. 56: Тер-

Маркаров А. Указ. соч., с. 107; ^мцш^нИ ь., •?«•-
Щ, «. 1, Ц 225, 308, РЪСиЬ, указ. СОЧ., С. 68, 

180; 1)'ш||ипш]шБ Д., указ. соч., с. 224; Ц^фриччшСд II.., 
указ. соч., с. 307; СшВ^ГцшБ 1Г. II., указ. соч., с. 171; 
ФшфинмшС Ч.рр., ЬянГт4%Ьр..., у 473—474; Чап;]шС Ч., 
РЧПЬ, у 75-, ЦрфиСопфиИя Я-., указ. соч., т. 1, с. 343; 
ШЬ—80, I , 175; ШЬ-81, I, 2 6 , 87, 116; ШЬ—82, И, 
25: Ш Ь — л з , I, 13, 78. Ср., напр.: Этнография пита-
ния..., с. 16, 19. 
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ного хлеба со стен тонира, а плоской лопа-
тообразной частью соскребывали остатки 
теста от стенок корыта. Д л я этого использо-
вали и таштакеричи (шш^игш^Ьр^ц), цханы 
(дСшЬ) (табл. ХЫУ, 5). Длинными желез-
ными прутьями, повсеместно называемыми 

(акиш), вытаскивали хлеб из тонира, 
чистили стенки его от остатков выгоревшего 
теста. Крючковатым концом акнша помеши-
вали огонь тонира-, опускали туда сосуды с 
ручками (для приготовления пищи), выни-
мали нх оттуда117. 

Грднакн, бататы, татакиши, цханы, аки-
шы, прочая мелкая утварь, используемая 
при изготовлении мучных изделий, храни-
лись главным образом в тонратуне, иногда— 
в главном хозяйственно-жилом помещении у 
стен, возле амбара. 

Многочисленной была утварь для пере-
работки молочных продуктов. Так, для сце-
живания молока употребляли сосуды трех 
типов. Сосуды первого типа имели форму 
больших круглых глиняных воронок, в од-
них районах называли их (говык), в 
д р у г и х — с Г / г ^ (каткамич—дословно «це-
дилка молока») . При сцеживании нижнее 
отверстие воронки завязывалось шерстяной 
материей, которая задерживала соринки, по-
павшие в молоко. В областях Муш, Сасун, 
Хоторджур для этих целей употребляли шер-
стяные лфики П№) и металлические кам-
чики (е^А^к) , камоци (ешЛпд)118. 

Д л я хранения вечерного удоя до утра и 
отстаивания сливок предназначались особые 
глиняные сосуды и деревянные (реже—мед-
ные) корыта. На ночь нх оставляли в сы-
рых маранах. Глиняные сосуды повсеместно 
называемые ^рллрЩ (чохтрик), «""21" 
(кати ташт), имели круглую форму (диамет-
ром до 50 см) , были неглубокими (высотой 
20 см), с расширяющимися снизу вверх стен-
ками (табл. ХЬУ, I)1 1 9 . Изготовляли их как 

117 См.: АшГф^шС Д. 1)„ указ . соч., с. 307; ^шци-
]шС Ь . , Яш^и-Ре, Щ, «. 1, 38Я; о н ж е , 

Чшфшп, щ , т. 9. с. 207; О'ш^ши^шС Д., указ. соч., с. 
223 , 224; Ш1—80, I, 176; II, 210; ШЬ-81, I, Ю, 25; 
Ш 1 . -88, I, 42ДМЬ—83. I, 107. 

118 См.: ЧЬ|лп]шС 4.., указ. соч., с. 120; Саркисян 
Е. С. Указ. соч., с. 78; ШЬ—81, IV, 27. Для сцежи-
вания молока широко употреблялись также вышеупом-
янутые алрмахи, только чуть меньших размеров. См.. 
1Г1и|1|Ш1[фиСд а . , указ. соч., с. 319; Ч-Ьп^шС I*., указ.. 
рук., тетр. 283, с. 87; ШЬ-82, V, 40, 41. Ср.: ШЕшп. 
]шС Д., ^ш/ЬрЪЪ цш^шчш^иЛ..., Ц в з в \ 1Гш^|иши]шСд 
Цш., указ. соч., т. 2, с. 363. 

См.: Шшш.]шС Д., 883• 
.Цш^ишидшСд ||ш., указ. соч., т. 4, с. 26; Саркисян 
Е. С. Указ. соч., с. 78; ШЬ-81, 1,118; ШЬ—82, 
III, 87. В Арагацотне (Апаранский и Спитакский райо-

с ручками, так и без них. Деревянные кати 
ташты были как круглой, так и прямоуголь-
ной формы, ими пользовались в Джавахке , 
в богатых лесом районах Лори, Тавуше120. 
Упоминание об использовании для вышеука-
занных целей медных тазов /шТш1г (лаган) 
встретилось нам только у Ст. Лисициана1 2 1 . 

Д л я хранения н сцеживания сливок, из 
которых затем, добавляя воду, сбивали мас-
ло, употребляли упомянутые выше бурдю-
ки—тики, а также теджаны, изготовленные 
нз обработанной кожи барана, козы. Бур-
дюки со сливками вешали на столбах туна, 
марана или клали на широкие тареки для 
сцеживания1 2 2 . 

Д л я заквашивания молока, т. е. приго-
товления мацуна, пользовались сосудами 
особой формы, называемыми М/мд (мероц), 
Аш^шрфпд (макардноц), Лш&ЬилГ{1{Ь 
(мацнами(е)ри). В большинстве случаев они 
представляют собой невысокие (высотой 15 
—25 см), широкогорлые (диаметром горла 
12—22 см) горшки со слегка вогнутым вен-
чиком, с двумя -круглыми в сечении ручка-
ми123. 

Среди элементов кухонной утвари, свя-
занной с молочным хозяйством, особое место 
занимали маслобойки—дзцумы (ААтЛ, &дт.а), 
хно(е)ци (№п(Ь)д{,), тики. 

Маслобойки бывают разными по мате-
риалу изготовления, конструкции, форме, 
размерам. Д л я лучшего их рассмотрения це-
лесообразнее подразделить эти изделия вна-
чале по материалу изготовления, а затем—по 
форме и конструкции. Различаются три под-
типа маслобоек—глиняные, деревянные и 
кожаные. В разных районах Армении сте-
пень распространения каждого из этих под-
типов была различной. 

Глиняные маслобойки были двух видов— 
напольные и подвесные. Напольные или кув-
шинообразные маслобойки—Ь\иии1шд (нст-
м а ц ) — > итАшЬ (нстман)— ,Ыи\ити[ (нСТав)—. 

(дзери)— дзцум (дословно «сидячая, 
ручная маслобойка») (табл. ХЬУ, 2—5) — 
представляют собой высокие (60—90 см) 
кувшины с коротким горлом (высота горла 
4—15 см, диаметр—10—20 см) , которые, 

ны) и в Вайоц-дзоре эти сосуды назывались шЬ^оАж^ 
(анганак) нлн *шрГшт (матрат). См.: Саркисян 
Е. С. 'Указ. соч., с. 78; ШЬ—ьа, III, 26. 

130 См.: 1Гш()иши]шС Д.. указ. соч., с. 221; ШЬ— 
80, I, 30; Ш>Ь—81, III, 31 ,64; ШЬ—82, V, 65, 105; 
шь-83, I, 101. 

111 См.: ЦН '91 ш В и™-. Чш,Ьес> Ц т . 
1 , 3 См.: ЧЬ|прпи|шС 1,. 1.., указ. соч., с. 140; ШЬ— 

80, I, 75 —76; Ь—83, | , 102. Ср., напр.: Бунятов 
Т. А. и др. Указ. соч., с. 66. 
^ »» См.: Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 78 —79; 
^'кпи^шС Ц.., указ. соч., с. 120; ШЬ—81, I, 40. 
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расширяясь в.плечах и верхней части туло-
па, сильно сужаются книзу (диаметр дна ра-
вен 5—13 см). В верхней части сосуда име-
ется ручка (1{шЬр—кант), приставленная го-
ризонтально к тулову, а рядом с ручкой—не-
большое круглое отверстие диаметром 2—3 
см. Через это отверстие выходили образовав-
шиеся при сбивании газы, а вводя в отверс-
тие тонкую палочку (называемую в Моксе 
Ь^т^и—эхтис), проверяли степень готовно-
сти масла. При сбивании масла через гор-
лышко маслобойки вливают заквашенное мо-
локо или сливки, плотно закрывают специ-
альной затычкой, после чего маслобойку 
кладут набок на положенные под нее тряп-
ки, горлышком к себе и начинают равномер-
но покачивать124. С этой маслобойкой, сидя 
на устланном циновкой, карпетом полу или 
на змбнле, работала одна женщина, в то 
время как с другими маслобойками работали 
обычно двое. 

Подвесные глиняные маслобойки (табл. 
ХЬУ1, 1, 2)—сосуды нз обожженной глины, 
имеющие форму сильно вытянутого эллипса, 
концы которого округло сужаются п закан-
чиваются как бы надетыми на них чашечка-
ми в форме усеченного конуса. Длина тулова 
доходит до 110—120 см, диаметр в самой 
широкой части равен 35—50 см. В середине 
тулова имеется небольшое отверстие диа-
метром 10—13 см, края которого обведены 
тонким венчиком. Через это отверстие в 
маслобойку вливают сырье для сбивания и 
вынимают (руками или сцеживая содержи-
мое в материю) образовавшееся масло. 
Иногда по окончании сбивания просто пово-
рачивают маслобойку и сливают содержи-
мое в поставленный под него сосуд, откуда 
и забирают маленькие шарики масла12?. 

Подвесные деревянные маслобойки так-

См.: 1,[ш|1д]гаС И|п- Я^чЧ"1-^ Ц 171 
Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 79; Т-шрр^шВ Ир 
указ. рук., тетр. 28, с. 88; ШЬ—80, Ш, 41, 92: ШЬ-
81, I, 42, 58. 162: IV, 35, 47, 69. Аналогичными масло-
бойками пользовались и у других народов Капказа 

Передней п Средней Азии. См. Пещерева Е. М' 
Указ. соч, с. 62—65; Б у н я т о в Т . А. и др. Указ. 
соч., с. 66: Курылев В. П. Хозяйство и материаль-
ная культура..., с. 109; Этнография питания.... с. 27; Ага-
ширинова С. С. Указ. соч., с. 260—262. В Тавуше, 
в случае отсутствия маслобоек, масло сбивали в мед-, 
пых подойниках подобным же образом. См : Ш^шН Ц.;. 
указ. рук., ч. 4, с. 11. 

" 5 Сл-.: Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 79; 8Ьр, 
а.|Ь,п|,?]ш(;, указ. соч.,-с. 62; 11шрч|ш]и|[! Д., указ. соч.-
с. 212; Дш[1И2)шС Я-., указ. соч., с. 145, 174; Ц^и^шС 
и. 1Г., указ. соч., с. 38; ШЬ-81, I, 42, 118, 149: IV, 10, 
47; 1-шрр[|(ф||С 11|., указ. рук., тетр. 28, с. 90; Дшрм.р-
1т.6]пС II.., указ. рук;, гетр. 59, с. 217 —218. 

же были двух видов—выдобленные из 
ствола дерева и изготовленные из досок. Ци-
линдрической формы маслобойки первого 
вида (табл. ХЬУ1, 3, 4, 7) выдалбливали нз 
сравнительно легко поддающихся обработ-
ке стволов липы, кедра. Затем с обоих кон-
цов вставляли днища (которые иногда ук-
репляли жестяными обручами), а в середи-
не тулова делали отверстие. Эти маслобой-
ки обычно были длиннее подвесных глиня-
ных, а в остальном размеры в основном 
совпадали126 . 

Деревянные маслобойки второго вида бы-
ли двух разновидностей—цилиндрической н 
параллелепипедной формы. Маслобойки 
первой разновидности изготовлялись из уз-
ких и длинных досок и для большей проч-
ности были укреплены железными обручами. 
По размерам они не отличались от глиня-
ных подвесных маслобоек, форма у них бы-
ла более выпуклая и в концы были встав-
лены круглые рамы (табл. ХЬУ1, 5, 8) . Мас-
лобойки второй разновидности (табл. ХЬУ1, 
6) встретились нам пока только в Джавахке . 
В отличие от других районов здесь масло-
бойка сбивается одним человеком, который 
сидит на низком табурете и толкает ее но-
гами127. Перед употреблением эти маслобой-
ки погружали в воду, доски разбухали и не 
пропускали содержимое. Как деревянные, 
так и глиняные подвесные маслобойки под-
вешивались с двух концов на веревках или 
цепях к потолку жилого помещения (неда-
леко от входа) , кладовой или сеней или со 
сборного деревянного треножпнка (табл. 
ХЬУ1, 7, 8), установленного обычно в сенях 
или во дворе дома128. 

Роль малсобойки выполняли также на-
готовленные из хорошо обработанной коз-
линой кожи бурдюки—тики, которые также 
подвешивались с деревянного треножни-
ка129. Ими пользовались главным образом 
в горах, на летовках. 

1 , 1 См.: Пантюхов И. И. Ахалкалакский уезд. с. 
152; МиГш-рСцшС 4,. II., указ. соч., с. 51; ШЬ—80, |, 
129 - 1 3 0 ; "ИАЬ-81, III, 3, 31, 47, 64 - 65; ШЬ -83, I, 

25, 49, 81. Подобные маслобойки употреблялись и 
другими народами Кавказа, Передней Азии. См., 
напр.: АлеКНеров А. К. Указ. соч.. с. 86; Бунятов 
Т. А. и др. Указ. соч., с. 66; Курылев В. П. Хозя-
йство и материальная культура..., с. 109; Этнография 
питания... с. 27. 

» ' См.: ШЬ-83. V, 8, 21. 36, 95. 
»" См., напр.: йпч1т.р]шП Д., указ. соч., с. 131 

—132; Народы Кавказа, т. 2. с. 471; ШЬ—80, III, 40 
- 4 1 ; ШЬ-83, I. 66. 94. 103. 

Подробнее о них см.: МтринчЬи^шС 1;., указ. 
соч., с. 25—26; ЧЬтп^иС 4., указ. соч. с. 123—129. 
Ср.: Алекперов А. К. Указ. соч., с. 155; Бунятов 
Т. А. и др. Укнз. соч., с. 65—66: Курылев В. П. 



Сравнительно малая емкость напольных 
маслобоек свидетельствует о том, что они 
были распространены главным образом в 
малообеспеченных семьях, хотя не исключа-
лось нх использование более состоятельны-
ми хозяйствами в целях быстрого сбивания 
малого количества масла. В богатых лесом 
районах изготовлялись деревянные масло-
бойки, онн же больше ценились (из-за проч-
ности, лучшей очищаемостн130). Употребля-
лись они в основном в состоятельной среде 
населения и в большинстве других районов 
Армении, хотя глиняные маслобойки также 
имели широкое распространение. Маслобой-
ки были в каждой семье, но в богатых, боль-
ших семьях их было несколько штук и поль-
зовались ими чаще131. 

Старались всячески беречь маслобойки от 
сглаза, проделывая при этом разные обря-
ды с намерением не допустить уменьшения 
выработки масла. С этой целыо на маслобой-
ку или на держащую ее веревку укрепляли 
письменные талисманы с заговором, колюч-
ки ежа, маленький панцирь черепахи, голов-
ку змен, ачкулунки, подковы, модели разных 
инструментов, ветки ивы (освященные в цер-
кви во время праздника Цахказард) , в осо-
бые дни под тиками разжигали огонь, на 
ручках напольных малсобоек делали крести-
ки132. Давая во временное пользование сосе-
дям маслобойку, взамен обязательно брали 
что-нибудь в залог, который отдавали толь-
ко после возвращения маслобойки. В этом 
обычае прослеживается вера в домашнего 
духа «тан довлат», который, как отмечалось, 
обычно воплощался во всех тех предметах, 
которые в той или иной степени связаны с 
прел'спеванием семьи133. 

В летний период, при высоком удое ко-
ров. нз молочных продуктов делались при-
пасы на знму. С этой целью, например, сце-
женный мацун маленькими шариками суши-

Хозлйство и материальная культура. . . , с. 109; Этно-
графия питания. . . , с. 27. 

130 О жадных людях говорили; г Ц ш ц ш * рЪяд^ЬЪ 
Ц *шЬ/,» ( .из зымытой маслобойки масло лоста 
нет"). См.: Т,шСш[шЕ]ш(; 0.. 8., указ . с о ч , с. 26. 

131 1.[ш||^11||| 11ш,, ЦшЬчЬчпирр ЧшЛЬрг, Ы 111\ ^ш-
(и^шГ. V , указ . соч., с, 218: ШЬ-81, !, 42, 149, 162; 
V. 62, 6 8 - 6 9 : ШЬ-83. I, 94, 100. 

! И См.: Мслик-Шахназаров Е. Из поверий, пред-
рассудков и народных примет армян Зангезурского 
уезда, СМОМПК, 1893. выи. 17, отд. 2, с. 199—200: 
1,111|Ш]ШП Ь . , ^шищт-рш^шЬ, Ч. 28, 202\ <1|Ь|11П-

]Ш6 •!.., указ . соч., с. 113- 1 1 4 ; 7 - « Ь - « / , I, 58, П1; IV ' 
69; ШЬ -81, I, 19. С р , напр.: А л е к п е р о в А. К. 
Указ. соч,, с. 8 6 - 8 7 . 

133 См.: Харатян 3 . В. Тр ;диционно1е демоноло-
гические. . . , с. 1 0 4 - 1 0 5 . 

ли на досках (табл. ХЬУП, 1), получая та-
ким образом ^прршЬ (чортан—сухой тан), а 
зимой разводили чортан в воде, в специаль-
ных глиняных тазообразных сосудах—^пр-
ршЬ<ш[фр (чортанарик—дословно «для сме-
шивания чортана»), готовя вкусное блю-
до134. 

Д л я приготовления обедов широко при-
менялись глиняные горшки—путуки ( щ т -
""4.1/), кчучи. Путуки (высота 20—35 см) 
для приготовления растительных, мясных, 
молочных блюд немного отличаются друг от 
друга, но форма у них в основном одинако-
вая: широкое горлышко (диаметром 15—25 
см), сразу же от венчика переходящее в ту-
лово, которое, расширяясь слегка в средней 
части, книзу снова чуть сужается и имеет 
две небольшие ручки (табл. ХЬУП, 2—4)13Б. 

Для кипячения воды, молока, приготов-
ления различных продуктов, обедов широко 
употреблялись медные котлы (катса, и ^ р ы 
—пхиндз, %шгш.Ь—казан) различных разме-
ров—от маленьких (цинги, рп^ш—това) 
(табл.' ХЬУП, 5) до больших { / ^ ^ г — 
лайиш пхиндз, чищшЬ—чархи казан) . 
Расставленные на тареках ряды вылужен-
ных, с блестящей поверхностью котлов (в 
нижнем ряду больших, в верхних—меньших 
размеров) придавали интерьеру жилища 
особую нарядность, свидетельствуя не толь-
ко о достоинствах домохозяйки, но и о бла-
госостоянии данной семьи136. 

Для приготовления сладкого мучного 
блюда (/чииЦ,ь—хавиц) для рожениц, упо-
треблялись маленькие сосуды (члор), имею-
щие форму путука, но меньших размеров 
(высота—15 см, диаметр тулова—18 см, диа-
метр дна—16 см). 

Д л я разогревания масла и поджаривания 
лука пользовались маленькими сосудами, 
называемыми пфш^ (ухал) , Ь^Аш^ф (еха-
лик). Привлекательность ухалу придает леп-
ная лента на нижней части тулова, предназ-
наченная для поддерживания сосуда между 
железными прутьями хачэрката. Высота уха-
ла составляет 10—15 см, диаметр горлыш-
ка—8—10 см137. 

134 См.: Ц т ^ ш С От. , Я-Л^к^р/, Чш^рр, Ц 170; 
ШЬ- 80, I, 106: ШЬ-82, щ , 26, 87. 98 

135 См., н а п р : Дшци^шС'Ч-., указ. соч., с. 174; 
Н,<|шЧ]шС 0. 1Г., указ. соч , с. 41, 43; ШЬ—81, 1 ,10 ; 
III, 52 IV. 30; ШЬ-82, [II, 2?, 99: IV, 6 - 7 , 12. 

См.: Иш^нинфиЕ Д., укпз. соч., с. 222; 1.ш[ш]ш11 
Ь., Рпр^ицнс/, Чш./шп, Ч. О, 207- |Г|„|1р|||||]ш|;|1 П., 
указ. соч., с. 2 8 2 - 2 8 3 ; Щш^дциВ От. , чш-
1ЬРС, и ШЬ -80, I, 68, 171; ШЬ-81, 1,40; 11, 16; 
ШЬ- 82, [, 40; III, 67, 87. 

137 См.: 1Г||>|>ри1[1|шСд II,., указ . соч., с. 312; Саркис-
ян Е. С. Указ . соч., с. 83; ШЬ—81, I, 40, 101, 106. 
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Д л я приготовления чанаха, толмы, плова 
употреблялись сосуды, называемые, в соот-
ветствии с размерами, М* (мец дод— 
большой дод) и Ф»*г (покр дод—малень-
кий дод). Дод представлял собой глубокую 
(около 20 см), широкую плоскодонную по-
суду с гладко срезанными краями. Диаметр 
верхней части составляет 30 см, диаметр 
дна—15 см. Эти сосуды изготовляются как 
с ручками, так и без них138. 

3. Столовая утварь 

Некоторые предметы из числа столовой 
утвари—деревянные, металлические и соло-
менные подносы уже рассматривались во 
второй главе. Добавляя к написанному о 
медных подносах—сини, следует указать и 
на то,, что богато украшенные резным (глав-
ным образом растительным, геометриче-
ским) орнаментом сини играли и декоратив-
ную роль: они ставились на видном месте на 
тареках, привлекая к себе внимание входя-
щих в дом. Ими пользовались и на различ-
ных торжествах, во время свадеб на них нес-
ли подарки и продукты, Предназначенные 
новобрачным. На сини гравировались имена 
мастеров, заказчиков, на них встречались 
дарственные надписи и д а ж е имена .ново-
рожденных—новых членов семьи139. 

Разнообразной была традиционная глиня-
ная, металлическая и деревянная посуда, в 
которой пища подавалась к столу. В первую 
очередь это большие и маленькие (в соот-
ветствии с числом людей, одновременно ими 
пользовавшихся) глиняные миски (глубиной 
7—13 см) с маленьким плоским дном (диа-
метром 9—11 см) (табл. Х Ь У Ш , 1—4). Зти 
миски по форме напоминают усеченный ко-
нус, поставленный дном кверху. И хотя вез-
де в Армении у них почти одна и та ж е фор-
ма, однако в разных этнографических райо-
нах они носят различные названия. Так, жи-
тели Шамшадинского района (Тавуш) и 
Лори называют их ррЬ^шЬ (крехан) , Д ж а -
вахка—также и ^ш/^шЬ (кархан) , Сюника— 

138 См.: Саркисян Е. С. Указ. соч. с. 83. Додом 
назывались также бол! шие, глубокие миски, из кото-
рых ели одновременно несколько членов семьи. См. : 
&1Гш!лп1.6(| Ц., указ. соч., с. 173; ШЬ—81, | , 40, 41, Ю7» 
142; II, 19; ШЬ-82, 11, 32; ШЬ-81, I, 40. 

К примеру, в музее Дома культуры с. Чора-
тан Шамшадинского района (Тавуш) хранится сини со 

г 
следующей надписью: г Р ^ ^ о Ь 1880 

а 
ч 7 

' Ч * / - 1881 ' . (Саркис родился... 

Иван родился.., Сероб родился, . . ) . См.: ШЬ-80 
II, 269, 

(кяват ) , Араратской долины, Гехар-
куника, Арагацотна, Ширака, Сасуна, Муша 
—р(л)штш ( к ( я ) а с а ) . Часто нз одного боль-
шого крехана ели одновременно несколько 
человек140. Но со временем, вероятно в свя-
зи с распадом больших семей и распростра-
нением малых, обычай совместной еды из 
одной миски стал постепенно исчезать, и 
каждый член семьи (в первую очередь из 
представителей мужской половины) начал 
пользоваться отдельной миской. Поэтому 
все чаще стали изготовлять миски меньших 
размеров для индивидуального пользования. 
Эта закономерность относится как к глиня-
ной, так и к металлической и деревянной по-
суде. 

Металлическая посуда для подачи пищи 
к столу была двух основных типов. Отличи-
тельной чертой первого из них—джамов 

(та^л. Х Ь У Ш , 5, 6)—является нали-
чие маленьких подставок (»/ч?—ворк). Мис-
ки второго т и п а — ( м р т а б и ) — б ы л и 
двух подтипов: глубокие (табл. Х Ь У Ш , 7) 
и неглубокие (чаще называемые рши•—тас, 
ичи<ЬЬ—сахен)141. Металлическая луженая 
посуда была покупная и широко распростра-
нилась к началу XX в. в основном среди 
имущих слоев населения142. В традиционном 
быту употреблялись (правда, реже) и дере-
вянные миски—1(пг (кош) , ршРш[и (табах), 
гНЖгФ I й ( ш и м ш и р и джам) 1 4 3 . 

К группе столовой утвари относятся так-
ж е глиняные и металлические сосуды, пред-
назначенные для питья воды. В основном это 
кружки, вместимостью от 0,5 л и более и вы-
сотой от 10 до 25 см. Глиняные кружки пред-
ставляют собой плоскодонные сосуды с низ-
ким круглым туловом, которое в верхней 

140 См.: Саркисян Е. С. Указ. соч., с. 85. См. 
также : 1.ицш]шВ Ь., Яш^т^, Щ, 1, Ы а 13 —314; 
Ц.КшрпС]шП П., указ. соч., с. 19, 20; Цшрч^шС Д. 
указ. , соч , с. 214—216; Ц ^ и ^ ш Б ^ С Ц,., Ч - ш ^ п ^ р ^ А 
Ь{чякЪп Ы. 1 4 в 3 , <Чп.л;]шС Ч., Чпи и 
рУр, Ц 127, 288; 11шрши|Ьщ]шС Ъ., указ. СОЧ., С. 81 
—82; 1|>и||д|и.С IIт . , Д - г , к , Ч ш 4 к к , у 111-, ШЬ-
80, I, 110 —111; ШЬ-81, I, 36, 41; III, 38, 51; Ш.Ь-
82, II, 11, 32; ШЬ-аз. I, 32; ШЬ 84, I, 14. 

141 См.: Зелинский С. П. Указ. соч., с. 22, 48; 
Цш^шС Ню., Ц 171—172; ШЬ-
80, I, 100 -101 , 105—106; П. 226, 255;. ШЬ-82, Ц, 11; 
ШЬ-83, I, ! 06. 108. 

142 В северных районах Армении как мисками, 
гак и металлической утварью вообще торговали глав-
ным образом представители северокавказских народ-
ностей, которые местному населению были знакомы 
под обобщающим названием ^ччЬ (лазги), Л и А 
(легзи) . 

143 См.: 1Гш[]иши)шС Д., указ . соч., с. 226, 227; 
1Гш{|иши]шСд 11т., указ . соч., т . 2, с. 71; ШЬ—80. III, 
26; ШЬ—82, V, 53,166. 



части, чуть сужаясь, переходит Б высокие 
прямые бортики. Довольно массивная, оваль-
ная в сечении ручка, одним концом прикреп-
лена к верхней части бортиков, другим—к се 
редине тулова. Во многих районах Армении 
эти кружки называются грш&М (джрацик— 
дословно «для литья воды)1 4 4 . Д л я питья 
воды в Араратской долине пользуются так-
же довольно распространенными сосудами, 
называемыми /ипр/ипрш (хорхора); по объяс-
нению местных жителей, звукоподражатель-
ное от хорхора—шума падающей воды. Хор-
хора представляет собой двуручный сосуд с 
шаровидным туловом и широко расходящи-
мися высокими бортиками. В месте перехода 
тулова в шейку вставлена топкая глиняная 
сетчатая перегородка, которая способствует 
тому, что во время литья приятен звук воды, 
падающей через отверстия нз нижнего отде-
ления иа бортики сосуда145. Во многих домах 
для питья воды использовались те же сосу-
ды, что и для ношения воды, только меньших 
размеров. 

В традиционном крестьянском быту упо-
треблялись также металлические, богато ор-
наментированные кружки для питья воды— 
ч(ш)пиш ( д ( т ) о л ч а ) "(табл. Х Ь У Ш , 10), Лнр-
гпр(ч)ш ( м о р ш о б ( п ) а ) , парч. Существовали 
т а к ж е деревянные долча146 . 

К столу вино подавалось в глиняных кув-
шинах небольших размеров (табл. Х Ь У Ш , 
8—11). Высота их составляет около 30—40 
см прн диаметре тулова 20 см. У этих кув-
шинов «вздутое» тулово и высокая (около 
12—15 см) узкая шейка. Характерной осо-
бенностью сосудов отдельных этнографиче^ 
ских областей Армении является форма шей-
ки. Если в Араратской долине (где они на-
зываются итрш^рЬ—сураин) шейка кувши-
нов гладкая н сравнительно узкая и кончает-
ся слегка уплощенным венчиком, то в Сюни-
ке (где, как и в Вайоц-дзоре, они называются 
1{П1ш1{—колак, 1/р'ЬрЬщш—киникола) в верх-
ней части шейки делается несколько витков 
(большей частью—четыре) для ухвата. Д л я 
подачн вина к столу в большом употребле-

144 Помимо этого названия, существует и ряд дру-
'гих, специфичных для отдельных этнографическ IX 
районов. Так, армяне, переселившиеся в Араратскую 
долину из Хоя и Салмаста, называют эти сосуды 
куж, переселенцы из В а н а — ( т о с и к ) . В Сюнике, 
Тавуше и Гугарке пользуются одним гбщим назва-
нием фшп (парч). а в Гехаркунике - г»л /М (шарбик). 
См.: Саркисян Е. С. Указ . соч., с. 74; ^ [ ш ^ ш С | ) т . , 

ЧШ^РР, 4? 171: ШЬ-80, Ц , 2 .0. 
1,5 Саркисян Е. С. Указ соч., с. 7-1. 
1 4 1 См.:Ц|11[ш]ш(; 0 , Я ш . [ ш / . е 1 т.ч. 1. 4 ? 309 , о н ж е , 

щ . т. 9, с. 207, 239; 1Гиц||шнцшС 
указ . соч., с. 226; Ц[ш[|<Пш1; Нш., < -> / • / • . 
Ц 172-, ШЬ -80, II, 232. 

ннн были и зооморфные сосуды (чаще в ви-
де барана) с вертикально поставленной руч-
кой на спине, называемые цщ (хоч). Чтобы 
наполнить такие сосуды, их погружали в ка-
расы. Пили вино нз глиняных чашек полу-
сферической формы с низким кольцеобраз-
ным поддоном, диаметром 15—16 см при вы-
соте 10—11 см—чрЬт рши. (гину тас). Сосу-
ды для подачн вина и питья обычно храни-
лись в маранах рядом с карасами1 4 7 . 

Д л я подачи соли на стол изготовлялись 
каменные, глиняные и деревянные (табл. 
Х1Л1, 4, 5) солонки (ахаман, шЧрши— ахтас) 
круглой нлн птицеобразной формы, с одним-
двумя отделениями, с крышкой или без нее148. 

Д л я принятия пищи употреблялись боль-' 
шпе (для взрослых) и маленькие (для 
младших членов семьи) деревянные ложки 

—гдал, ррь^ к*"и—ктэл, г№ш1 дгал), 
обычно редко покрываемые какой-нибудь 
резьбой (табл. Х Ь У Ш , 9) . Помимо своих ос-
новных функций, они служили и для других 
целей. Так, в больших гердастанах для уточ-
нения количества членов семьи считали ко-
личество ложек, хранимых в ложкарницах. 
В Дерснме, например, как только рождался 
ребенок, домохозяйка добавляла ложку в 
ложкарнице и торжественно объявляла ' об 
этом членам семьи. Д л я гостей имелись от-
дельные ложки со своей ложкарницей, а 
каждый член семьи узнавал свою ложку но 
особым приметам, оставленным на ней. П р и 
приеме большого количества гостей, они са-
ми приносили с собой ложки. Л о ж к а м при-
писывались и ритуальные свойства: счита-
лось, что они, наряду с другими важнейшими 
предметами домашней утвари, олицетворя-
ют «богатство» (хсмат, довлат ) дома', и поэ-
тому во время свадьбы родственники жениха 
всячески старались украсть из дома невесты 
ложку, чтобы невеста принесла бы с собой 
в новую семью благо своего дома149 . 

Таким образом, рассмотренный материал 
свидетельствует, что утварь в интерьере ар-
мянского народного жилища была представ-
лена довольно богато. Наряду с ней, в традп-

1 4 7 См : Саркисян Е. С. Указ . соч., с. 76 —77. 
14» См.: 1Гш1|иши]ш1| Д., указ . соч.. с. 227 —228; 

Ц,(Гшш111.П|1 II., указ . соч., с 17; 1,]>и|1у]шС Нш., ЯшЪцЬ-
Чш/Урр> 42 171, 173; П-ии^шС II., указ. СОЧ., С. 

155, 156: ШЬ-80, И , ] 9 8 , 271 ; ШЬ-81, I , 4 3 , 7 0 ; I I I , 
2 0 , 53 ; ШЬ-82, | , 43 ; ШЬ—83, I, 2 5 , 2 6 . 

148 См.: Ц^ри^ипр^иС 1Г., у к а з . соч., с. 118, 216: 
ЦицифиК Ь . , Яшфш/ие, Щ, ч. 1, Ц 234, 311; 0 Н Ж е , 
Ри^ицт./, ч-шфшп, Щ, т . 9 , с . 237 ; о н ж е , Ьяр-Р"'1»'-

чЬи,/, цш^шп, Щ., т 16, с . 19; о н ж е 1Гпц-8шРпЬ, Щ, 
т. 26, с. 168: 1Г]и|1рш|1]ш1!д II.., указ. соч., с. 193 —194' 
<1и,.и?]и.Г. •»-., указ. соч., с. 120 —121, 233: Т-кЬ-во' 
1, 56; ШЬ-81, 1, 60, 112: III, 20, 38, 53; IV, 21. 34; 
ШЬ-82, I I I , 22 , 87; V , 67- ШЬ- 83, I , 2 5 . 
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ционном быту широко пользовались различ-
ными приспособлениями и сооружениями. 

Одна нз характерных черт рассмотренных 
элементов материальной культуры—прису-
щая им многофункциональность, т. е. упо-
требление предметов утвари не всегда стро-
го по назначению. Это, в свою очередь, поз-
воляло сэкономить место, способствовало оп-
ределенной разгрузке интерьера. Так, напри-
мер, карасы использовались как для приго-
товления вина, так и для хранения вина, ма-
ринадов, масла, зерна, кожаные бурдюки 
употреблялись как для хранения сливок, ма-
цуна, масла, сыра, зерна, так и для перенос-
ки вина и водки, выполняли роль маслобоек. 

Разнообразие форм утвари определялось 
не только их функциональным назначением. 
Не в меньшей степени оно зависело от осо-
бенностей природно-географнческой среды 
(в частности, степени наличия необходимого 
сырья для изготовления предметов), направ-
ленности хозяйства, местных традиций, со-
циальной дифференциации сельского населе-
ния, степени общения как с городской, так и 
иноэтнической культурой. 

Так, наличие качественной глины на боль-
шей части территории Армении определило 
преобладание глиняных изделий над осталь-
ными. В богатых лесом районах в интерьере 
жилища в большем (по сравнению с други-
ми районами) количестве была представлена 
деревянная утварь. Однако были и такие не-
обходимые для нормального функционирова-
ния семьи элементы утвари и приспособления 
(к примеру, амбары-лари), наличие которых 
в доме в незначительной степени зависело 
от особенностей местных природно-геогра-
фических условий. 

Наличие большого количества различных 
терминов в разных районах применительно к 
одним и тем же предметам объясняется как 
историко-этнографическим районированием, 
так и общением с соседней иноэтнической 
средой. 

На степень распространенности в каждой 
историко-этнографической области тех или 
иных типов утвари, на материал ее изготов-
ления, отчасти и на форму, свой отпечаток 
оставляли и способы варки пищи—в (на) то-
ннре, на открытом или в пристенном очаге. 

Представленность различных типов утва-
ри в интерьере жилища зависела и от на-
правленности хозяйства. Так, в районах с 
развитым зерновым хозяйством в интерьере 
традиционного жилища среди прочей утвари 
преобладали предметы, связанные с хране-
нием зерна, зерновых продуктов. В садовод-
ческих районах в жилище была богато пред-
ставлена утварь, связанная с переработкой 
винограда, хранением вин и всевозможных 
фруктов. В районах с преобладанием раз-
личных видов скотоводства, в крестьянском 

быту шире была представлена утварь, свя-
занная с мясо-молочным хозяйством. 

Социальная неоднородность сельского на-
селения дореволюционной Армении наложи-
ла свой отпечаток на типы утваои. В бога-
тых хозяйствах утварь была шире представ-
лена, больше было изделий высокого каче-
ства. • 

Престижность рассмотренных предметов 
домашнего обихода в каждом данном случае 
проявлялась по-разному. В одном случае 
престижной могла считаться дорогая вещь, 
в другом—редко встречающиеся в данном 
районе или селении предметы домашней ут-
вари. Наряду с этим престижным считалось 
иметь множество ра- нообра .ных, порою од-
нотипных предметов утвари. То же самое 
можно ска :ать и о размере и материале из-
готовления, степени орнаментировки. 

В конце XIX—начале XX в. размеры мно-
гих элементов утвари и приспособлений, по 
всей вероятности, находились в тесной взаи-
мосвязи с формами семьи. Это объясняется 
на наш взгляд, следующим фактором: на 
этот период приходится распад большой пат-
риархальной семьи и нарастающее распрос-
транение малых семей. И если раньше для 
поддержания нормального функционирова-
ния жизни гердастана нужны были большие 
объемистые лари-амбары, глубокие зерновые 
ямы, большие карасы для хранения масла, 
маринадов, глубокие и широкие миски, ко-
торыми при трапезе одновременно пользо-
вались несколько человек, то в связи с упо-
мянутым процессом крестьяне начинают раз-
меры утвари приспосабливать к изменившей-
ся ситуации, делают их более компактными 
меньших размеров (к примеру, большой 
спрос приобретает столовая утварь индиви-
дуального пользования). 

Изучение семантики орнамента, встреча-
ющегося на многих элементах утвари, тре-
бует отдельного исследования. Отметим 
лишь, что богатый орнамент имелся в основ-
ном на тех предметах, которые играли важ-
ную роль в хозяйстве семьи. В определенных 
случаях (например, на ларях-амбарах, ка-
расах для масла, сыра, больших и малень-
ких кувшинах и т. п.) они имели магическое 
значение, предохраняя содержимое главным 
образом от влияния дурного глаза. Во мно-
гих случаях узоры на элементах утвари де-
лались без какого-либо умысла, их преж-
нее значение забывалось, и украшения при-
обретали только декоративное значение. 

Таким образом, наличие большого коли-
чества разнообразных предметов утвари сви-
детельствует о том, что утварь, наряду с ме-
белью, представляла собой единый ансамбль 
и являлась важной составной частью интерь-
ера традиционного армянского народного 
жилища. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Мы рассмотрели основные компоненты 
интерьера армянского народного жилища: 
его структуру, способы отопления и освеще-
ния, мебель и утварь. Эти элементы культу-
ры не просто комплексы вещей, посредством 
которых люди удовлетворяли свои насущные 
жизненные потребности, не просто компонен-
ты непосредственно окружающей человека 
искусственной вещной среды, это прежде все-
го определенные комплексы средств осущест-
вления человеческой деятельности. 

И -учение интерьера армянского народно-
го жилища показывает, что он складывался 
с учетом многих факторов. Это прежде все-
го уровень социально-экономического разви-
тия общества, в том числе своеобразие хо-
зяйственного уклада жизни населения раз-
личных районов и зон, разное соотношение 
отраслей хозяйства, что отражалось, в част-
ности, в количестве и размерах, функциях 
формах и конструкциях хозяйственных по-
строек. Необходимо подчеркнуть, что одна 
нз характерных особенностей организации 
интерьера традиционного армянского жили-
ща—совмещение его хозяйственной и жилой 
части. < 

Немаловажную роль играли природно-
экологические условия, разнообразие кото-
рых находит свое отражение в типах жили-
ща, его внутренней планировке, способах 
отопления, материале изготовления предме-
тов внутреннего убранства. 

На организацию внутреннего пространст-
ва жилища (в частности, в функциональном 
использовании его отдельных частей) влия-
ла также форма и структура семьи. Д л я 
больших патриархальных семей характерны 
были жилища типа глхатун с одним глав-
ным хозяйственно-жилым помещением для 
всех членов семьи. В конце XIX—начале 
XX в., в связи с нарастающим проникнове-
нием товарно-денежных отношений в село, 
начинается распад семейной общины на ма-
лые семьи, что повлекло за собой изменение 
(в сторону уменьшения) размеров жилища, 
а это, в свою очередь,—изменение размеров 
интерьера, в том числе предметов мебели, 
утвари. 

В интерьере армянского народного жили-
ща в некоторой степени сказались также эт-
нокультурные контакты с соседними народа-
ми. Влияние их сыграло определенную роль 
но скорее всего оно отразилось в заимство-
вании некоторого количества терминов ино-
этннческого происхождения (относящихся к 
предметам домашнего обихода армянского 
народного жилища), что, однако, не свиде-
тельствовало о заимствовании самих элемен-
тов материальной культуры. 

В формировании интерьера армянского 
народного жилища определенную роль сыг-
рали и политические условия. Господство 
иноземных захватчиков, постоянная угроза 
вражеских нападений также повлияли на 
стремление населения строить свои дома не-
заметными (часто подземными и полуподзем-
нымн), не обращая внимания на внешний 
вид жилища. 

Интерьер армянского народного жилища, 
обладая общностью в пределах исследуемой 
территории, вместе с тем выявляет ощути-
мую зависимость от регионального фактора, 
т. е. характеризуется значительными терри-
ториальными различиями. Сопоставление ли-
тературных и полевых этнографических ма-
териалов дает нам основание считать, что к 
концу XIX—началу XX в. в каждом истори-
ко-этнографическом районе Армении сложил-
ся своеобразный тип интерьера. При этом 
каждый тип определяется а) функциональ-
но-типологической характеристикой жилищ 
данного района (тип жилища и его струк-
турные особенности, способы отопления и 
освещения); б) набором предметов мебели 
и утвари; в) декоратнвно-прикладными эле-
ментами и художественно-архитектурными 
особенностями в оформлении жилища. 

Таким образом, во второй половине XIX — 
начале XX в. интерьер армянского народно-
го жилища представлял собой сложный и 
своеобразный комплекс. В нем в аккумули-
рованном виде проявились самые разнооб-
разные факторы, каждый из которых вносил 
свои неповторимые черты в организацию 
внутреннего пространства традиционного ар-
мянского жилища. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИИ 

АОЭ ИАЭ—Архив отдела этнографии Института 
археологии и этнографии АН Армянской ССР 

ДВОСА—Домусульманскне иеровання н обряды в 
Средней Азии 

ИКИАИ—Известия Кавказского историко-археоло-
гического института 

ИМВПРВ—Исследования и материалы по вопро-
сам первобытных религиозных верований 

КЭС—Кавказский этнографический сборник 
МИЭБГКЗК—Материалы для изучения экономиче-

ского быта государственных крестьян Закавказского 
края 

VII МКАЭН—Труды VII международного конгрес-
са антропологических и этнографических наук 

МСКМО—Медицинский сборник, издаваемый Кавказ-
ским медицинским обществом . 

ПИИЭ—Полевые исследования Института этногра-
фии АН СССР 

ПТЭ— Проблемы типологии в этнографии 

СМАЭ—Сборник музея антропологии и этнография 
СМОМПК—Сборник материалов для описания мест-

ностей и племен Кавказа 
СЭ—Советская этнография 
ТИЭ—Труды Института этнографии АН СССР 
ЭО—Этнографическое обозрение 
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СПИСОК Т А Б Л И Ц 

Табл. I, 1. План и интерьер дома зажиточного 
крестьянина. Тавуш (Красносельский р-н, с. Арцва-
шен). Начало XX в. 

I—главная жилая комната; II—кладовая, иногда 
используемая под жилье; III—хлев; IV—открытые 
сени. 1 колонны; 2—большие окна; 3—маленькие 
окна; 4— тонир; 5—камни; 6—чугунная печь; 7, 10, 
11, 14, 15—тахты-кровати; 8—нары для постельных 
принадлежностей; 9—шкаф для различной утвари; 
12—стол па высоких ножках; 13—полки для хране-
ния посуды; 16—ларь-амбар; 17—место для маслобой-
ки; 18—место для карасов. 

Табл. I, 2. План и интерьер дома зажиточного 
крестьянина. Вайоц-дзор (Ехегнадзорский р-н, с. Ахав-
надзор). Начало XX в. 

I—открытые, сени; II—главное хозяйственно-жилое 
помещение; III—кладовая; IV—давильня винограда; 
V—комната для гостей; VI—жилая комната. 1—ко-
лонны; 2—тонир; 3—место для сидения во время тра-
пезы старших членов мужской половины семьи; 4— 
курси; 5—ткацкий станок для ковров, карпетов; 6— 
место для керосиновой лампы; 7—прялка; 8, 13, 14— 
тахты-кровати; 9—шкаф-укялтн; 10—шкаф для хра-
нения хлеба; 11—ларь-амбар; 12—ткацкий станок 
для холста; 15—каменная ступка; 16—карасы для ви-
на; 17—чугунная печь; 18—шкаф для хранения по-
суды; 19—стол па высоких ножках; 20, 21—скамьи. 

Табл. I, 3. План и интерьер дома крестьянина-
бедняка. Вайоц-дзор (Ехегнадзорский р-н, с. Ехегис). 
Конец XIX в. 

I—открытые сени; II—главное хозяйственно-жи-
лое помещение. 1, 2—тониры; 3—тахта-кровать; 4— 
ткацкий станок для ковров, карпетов; 5—ткацкий 
станок для холста; 6—ларь-амбар; 7—шкаф-укялтн; 
8—курен; 9, 10—места для сна; II—карасы с солень-
ями, вином; 12—доска для медной утвари; 13—зем-
ляное возвышение с зарытыми горшками с сыром. 

Табл. II. Типы перекрытий глхатунов (1—4), пор-
тал тонратуна (5) , однокомнатное здание для приема 
гостей (6) : 1, 3—Гехаркуннк (Мартуиинскнй р-н, с 
Геховнт), ФАОЭ ИАЭ, 1973. № № 43, 13; 2, 6—Джа-
вахк (Ахалкалакскнй р-н ГССР, с. Аластан; с. Сул-
да) ; 4—Вайоц-дзор (Ехегнадзорский р-н, с. Хачик); 
5—Ширак (Артпкскнй р-н, с. Ором). 

Табл. III. Интерьеры гоми ода: I—Ширак (Ар-
тпкскнй р-н, с. Арич), ФНВМ ГМЭА, № 2135/44а; 2— 
Джавахк (ФНВМ ГМЭА, № 1957/2г) (обе—по В. А. 
Бдояну). 

Табл. IV, 1. План и интерьер дома крестьянина-
середняка. Ширак (Анийский р-н, с. Гусанагюх). Ко-
нец X IX в. 

I—крытые сени; II—комната для гостей; I I I— 
передняя; IV—овчарня; V—главное хозяйственно-жи-
лое помещение; VI—помещение для тонира; VII— 
кладовая; VIII—хлев; IX—комната при хлеве. 1, 2— 
тахты-кровати; 3, 17—внутристенные шкафчики; 4— 
ларь-амбар; 5—колонны; 6—9—места для сна; 10—ка-
менно-земляное возвышение для хранения различной 
утвари; 11—место на возвышении для хранения пос-
тельных принадлежностей; 12—каменно-земляное воз-
вышение для карасов; 13—карасы; 14—большой то-
нир; 15—поддувало большого тонира; 16—маленький 
тонир; 18—вбитые в стену бруски; 19—сундук для 
хлеба; 20—каменно-земляные приспособления для си-
дения и лежания; 21—камни; 22—маленькие ниши. 

Табл. IV, 2. План и интерьер дома зажиточного 
крестьянина. Гехаркуннк (Мартунинский р-н, с. Цови-
нар). Начало XX в. 

I—открытые сени; II—главное хозяйственно-жилое 
помещение; III—домовая молельня; IV, V—жилые 
комнаты; VI—комната для гостей; VII—помещение 
для хранения зерна и зерновых продуктов; VIII— 
конюшня; IX, XI—хлевы; X—жилая комната прн хле-
ве. I—деревянная подставка для хранения сосудов 
с водой; 2—низкий столик для трапезы; 3—колонны; 
4—тонир; 5—курен;. 6—подставка для светильника; 
7—место для сна; 8, 11, 17—колыбели; 9—зерновая 
яма; 10, 16, 18, 22, 23—тахты-кровати; 12—ларь-ам-
бар; 13—низкий столик для раскатывания теста; 14— 
карас для храпения растительного масла; 15—малень-
кое окно; 19—полки для хранения посуды; 20, 21, 
27—маленькие ниши; 24—окна со ставнями; 25—чу-
гунная печь; 26—камин; 28—каменно-земляные при-
способления для сидения и лежания. 

Табл. IV, 3. План и интерьер дома крестьянина-
середняка. Гехаркуннк (Мартунинский р-н, с. Нсркии 
Геташен). Начало XX в. 

I—крытые сени; II—главное хозяйственно-жнлое 
помещение; III—кладовая; IV—жилая комната; V— 
передняя хлева; VI—хлев; VII—комната при хлеве. 
1—дверь в сени; 2—дверь в главное хозяйственно-жи-
лое помещение; 3—главные колонны; 4—пристенные 
колонны: 5—тонир; 6—большая ниша для постельных 
принадлежностей; 7—большая ниша для ларя-амба-
ра; 8, 26, 27—маленькие ниши; 9а-г—ямы для хране-
ния зерна, картофеля; 10—полки для посуды; II — 
каменная ступка; 12—место для маслобойки; 13—сун-
дук для хлеба: 14—подставка для светильника; 15— 
"17—вбитые в стену бруски; 18—каменно-земляное 
возвышение; 19—21—места для сна членов семьи; 22, 

28—маленькие окна; 23—вбитая в стену подставка 
для светильников; 24—каменно-земляные приспособлю, 
ния для сидения и лежания; 25, 29—камины. 
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Табл. V. Штабеля кизяка (1, 2), тонир (5), кры-
шки пт тониров (3, 4, 6): 1, 5 - А й р а р а т (Абовянский 
р-н с Зар: Арташатскнй р-н, с. Шаумян); 2—Арага-
цотн (Лпаранскнй р-н, с. Кучак), ФАОЭ ИАЭ, 1971, 
Л- 110; 3—ВаПои-дзор (Ехегнадзорский р-н, с. Агнд-
жадзор), ФАОЭ ИАЭ, 1976, № 8; 4—Армения (ГМИА, 
пив. Л» 5809); 6—Гехаркуннк (Мартунинский р-н, пгт. 
Мартуии), ГМПА. ннв. № 3333. 

Табл. VI. Курси (1, 2), фасады каминов (3—5), 
мангал (6), тагар (7): 1—Вайоц-дзор (Ехегнадзор-
ский р-н, с. Хачнк); 2—Гехаркуннк (р-н нм. Камо, 
г. Камо); 3, 7—Джавахк (Ахалкалакский р-н ГрузССР, 
с. Гумурдо; Ахалцихскнй р-н ГрузССР, г. Ахалцихе— 
ГМИА, пив. № 7748/24); 4—Тавуш (Иджеванский р-н, с. 
Севкар); 5—Арагацотн (Апаранский р-н, с. Цахка-
шен), ФАОЭ ИАЭ, 1971, № 106; 6 - Т у р ц и я (г. Ис-
кедерон), ГМЭА, инв. № 1159. 

Табл. VII. Кувшины с отбитым дном, укреплен-
ные на ердиках: I, 2—Гехаркуннк (Мартунинский р-н, 
с, Геховпт), ФАОЭ, ИАЭ, 1973, № № 56, 17/2. Ердик 
гоми ода: 3—Ширак (Артнкский р-н, с. Ором). Вхо-
ды о дом (4) и в крытые сени (5): 4—Вайоц-дзор 
(Ехегнадзорский р-н, с. Хачнк); 5—Арагацотн (Апа-
ранский р-н, с. Цахкаовит), ФАОЭ ИАЭ, 1971, № 193. 

Табл. VIII. Окна хозяйственного помещения (1) 
и здания для приема гостей (2, 3): 1—3—Гехаркуннк 
(Мартунинский р-н, с. Н. Геташен /1/; с. Цовипар). 
Каменные светильники: 4, 5—Вайоц-дзор (Ехегнадзор-
ский р-н, с. Хачнк—ФАОЭ ИАЭ, 1965, № 1/1; КМЕ, 
ннв. № 18). 

Табл. IX. Глиняная лампада (1, 2), глиняные све-
тильники (3—7): 1, 2. 4, 6, 7—Вайоц-дзор (ФАОЭ 
ИАЭ, 1965. № № 7/1, 7/2; Азнзбековскин р-н, с. Мар-
тнрос—ФАОЭ ИАЭ, 1965, № 3—5); 3—Гехаркуннк 
(ЭМШОМ); 5—Ширак (Анийский р-н, с. Сариахбюр), 
ФАОЭ ИАЭ, 1966, № 3247/7. 

Табл. X. Металлические светильники (1—4),- под-
ставки для светильников (5—7): 1—Джавахк (ДМВТГ); 
2, 5, 6—Гехаркуннк (ЭМШОМ /2, 5/; Мартунинский 
р-н, с. Н. Геташен); 3, 4—Тавуш (КМШН; Ноембе-
рянский р-н—ГМЭА, инв. № 969/1); 7—Васпуракан 
(г. Ван), ГМЭ, инв. № 3740/1 а, в. 

Табл. XI. Тахты-кровати без спинок (1), со спин-
ками с двух сторон (3), подголовник (2): 1—Арцах 
(по П. Тер-Мовсисяну); 2, 3—Тавуш (Шамшадинскнй 
р-н, пгт. Берд—ФАОЭ ИАЭ. 1958, № 798/1, 2; Крас-
носельский р-н, с. Арцвашен). 

Табл. XII. Спинки тахт-кроватей: 1, 2а—Тавуш 
(Шамшадинскнй р-н, с. Арцваберд); 26—Гехаркуннк 
(Мартунинский р-н, с. Цаккар), ВЗРД, инв. № 7. 

Табл. XIII. Тахта-кровать со свешенным со сте-
ны карпетом (1), с полками в нижней части (2): 1 — 
Лори (ДМОТД), ФАОЭ ИАЭ, 1972, № 186; 2—Тавуш 
(Ноемберянский р-н, пгт. Ноемберян), ФАОЭ ИАЭ, 
1967, № 3344. 

Табл. XIV. Тахты-кровати со спинками с двух и 
трех сторон, виды спинок: I, 2—Тавуш (Шамшадин-
скнй р-н, с. Арцваберд /1, 26, в/; с. Навур). 

Табл. XV. Тахта-кровать с отделением для хра-
пения зерна и зерновых продуктов: 1—Тавуш (Идже-
ванский р-н, с. Вазашен), АОЭ ИАЭ, 1971, табл. 34. 
Тахты-крочати с спинками с трех сторон (2), с де-

коративной задней спинкой (3), со спинками с четы-
рех сторон (4): 2—Тавуш (Шамшадинскнй р-н, с. 
Арцпаберд); 3, 4—Гехаркуннк (Мартунинский р-н, с. 
Геховит; с. Цовннар^. 

Табл. XVI. Тахты-кровати со спинками с трех 
сторон: 1, 2—Джавахк (ДМВТГ); 3—5—Тавуш 
(Иджеванский р-н, с. Ачаджур /3/—ФАОЭ ИАЭ, 1960, 
.V» 1=102; Шамшадннский р-н, с. Арцваберд). 

Табл. XVII. Коники верхнего яруса тахт-крова-
тей гоми ода: 1, 2—Джавахк (Ахалкалакский р-н Груз. 
ССР, с. Гумурдо). Стулья без спинок (3) и со спин-
ками (4, 5), змбил (6): За, б, г—Лори (Гугаркский 
р-н. с. Ваагпи), ГМИА, пив. № 3522: ФАОЭ ИАЭ, 
1972, № № 53. 60; Зв—Сасун (по В. Петояну); Зд— 
Тавуш (Шамшадинскнй р-н, с. Арцваберд); 4—6— 
Гехаркуннк (Мартунинский р-н, с. Н. Геташен /4, 5/-
ЭМШОМ). 

Табл. XVIII. Стоячие колыбели (1—6), сосуд (7) 
и желобки (8) для отвода мочи, ходилка (9), стоял-
ка (10): 1, 2, 9 - Л о р и (КМШХА'Г /1, 2/; КМШВ); 
3—6—Тавуш (КМШН /3, 6/; Ноемберянский р-н, с. 
Шаваршаван /4/—ФАОЭ ИАЭ, 1961, Ма 2119/2; Шам-
шадинскнй р-н, с. Арцваберд); 7, 8—Армения (МАЭ, 
инв. № № 354/7, 357/19, 20); 10—Ширак (г. Леиина-
кан), ГМЭА, инв. № 470/1. 

Табл. XIX, Стоячие колыбели (1—6), висячая 
люлька (7): 1—Арагацотн (Апаранский р-н, с. Мул-
кп), ФАОЭ ИАЭ, 1971, № 120; 2—Вайоц-дзор (Ехег-
надзорский р-н, с. Ахавпадзор); 3, 4—Тавуш (КМШН; 
ГМЭ, инв. № 434/8а); 5. 6, 7—Лори (Гугаркский р-н, 
с. Марц— ГМИА, инв. № 3605; КМШВ; Туманянский 
р-н, с. Шнох— ФАОЭ ИАЭ, 1972, № 107). 

Табл. XX. Столики для раскатывания теста и 
трапезы: 1—Айрарат (Арташатскнй р-н, с. Шаумян); 
2, 6—Вайоц-дзор (КМШХ; Ехегнадзорекнн р-н, с, 
Ехегис); 3—Сюпик (Кафанский р-н, г. Кафлн), 
ГМИА, инв. № 3'126; 4, 5—Гехаркуннк (Мартунин-
ский р-н, с. Н. Геташен; р-н им. Камо, г. Камо). 

Табл. XXI. Медные (I , 2) и деревянные (3—5) 
столы-подносы: 1—Айрарат (Нахнчеванская АССР, 
с. Дзнаберд), ФАОЭ ИАЭ, 1976, № 78; 2, 3—Тавуш 
(Ноемберянский . р-н, пгт. Ноемберян—ГМЭА, ннв. 
№ 915/1; Шамшадинскнй р-н, пгт. Берд); 4, 5—Лори 
(Степанаванский р-н, с. Вардаблур; КМШХАТ). 

Табл. XXII. Ниша для постельных принадлежно-
стей: 1—Арагацотн (Апаранский р-н, пгт. Апаран), 
ФАОЭ ИАЭ, 1954, № 52. Шкафы в гоми ода (2, 3), 
полки для хранения утвари (4): 2—4—Джавахк 
(Ахалкалакский р-н ГрузССР, с. Гумурдо /2, 4/; с. 
Арагва). 

Табл. XXIII. Полки для хранения утвари: 1—4— 
Джавахк (Ахалкалакский р-н ГрузССР, с. Гумурдо 
/1, 3, 4/; с. Аластан). 

Табл. XXIV. Шкафы-укялти: 1—3—Вайоц-дзор 
(Ехегнадзорский р-н, с. Хачнк /1/; с. Ехегис). 

Табл. XXV. Шкафы-укялти: 1, 2—Вайоц-дзор 
(Ехегнадзорский р-н, с. Ехегис). 

Табл. XXVI. Сундуки: 1, 2,4 —Айрарат (Нахнче-
ванская АССР, с. Цхна /1, 4/—ФАОЭ ИАЭ, 1976, 
№ № 92, 91; Эчмиадзнпский р-н, с. Аршалуйс— 
ГМИА, ннв. № 7867/21); 3—Джавахк (Ахалцихскнй 
р-н ГССР, г. Ахалцихе), ГМЭ, инв. № 746/35; 5— 
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Арцах (Га футскпи р-и Нагорно-Карабахской АО. с. 
Тахлар), ФАОЭ ПАЭ, 1969, ,\ь 119; 6—Тавуш (Иджо-
ванский р-н, с. Ачаджур), ФАОЭ ИАЭ, 1960, № 1349. 

Табл. XXVII. Деревянные подставки для кувши-
ноз и карасоп: 1— 4—Айрарат (г. Ерепам /1—3/; Аш-
таракскпй р-н, с. Ошакан). 

Табл. XXVIII. Деревянные ложкарницы: 1, 2, 5— 
Гехаркуник (ЭМИ1ТМ /I/ ; Мартунинский р-н, с. И. 
Геташен); 3, 4—Джавахк (КМА, инв. № 2726; Ахал-
цнхскнй р-н ГрузССР, г. Ахалцихе—ГМЭ, инв. № 
746/52); 6—Лорн (ФАОЭ ГМИА, № 1832). 

Табл. XXIX. Деревянные ложкарницы: 1, 2—Ло-
ри (КМШХАТ); 3—Джавахк (Ахалкалакскнй р-н 
ГрузССР, с. Цхалтбнла), ГМЭА, инв. № 863; 4—Гсхар-
куннк (Мартунинский р-и), ВЗРД; 9—Арцах (Гадрут-
скнй р-н Нагорно-Карабахской АО, с. Атерк). Лож-
карницы, плетенные из прутьев: 5—Айрарат (Эчмпа-
дзннский р-н, с. Ахавнатун), ФАОЭ ИАЭ, 1975, 
Л"» 14/1; 6—Вайоц-дзор (Ехегиадзорскпй р-н, с. Ехе-
гие). Ложкарницы, вязанные из шерстяной пряжи: 7, 
8—Тавуш (Шамшаднискпн р-н, с. Навур—ГМЭ, инв. 
Л» 6925/10; КМШВКА). 

Табл. XXX. Деревянные капители (1—3), камен-
ные базы (4, 5): 1—Джавахк (Ахалкалакскнй р-н 
ГрузССР, с. Гумурдо); 2, 4—Гехаркуник (Мартунинский 
р-н, е. Геховит—ФАОЭ ИАЭ, 1973, № 27; с. Н. Ге-
ташен); 3, 5—Вайоц-дзор (Ехегнадзорский р-н, с. 
Ахавнадзор). 

Табл. XXXI. Колонны, колонны с капителями и 
дополнительными подкосами: 1—Вайоц-дзор (Ехегна-
дзорский р-и, с. Хачнк); 2, 3—Гехаркуник (Мартунин-
ский р-н, с. Геховит; Варденнсскин р-н, пгт. Варде-
нис), ФАОЭ ИАЭ, 1973, № № 10/1. 281. 

Табл. XXXII. Декоративное оформление гоми ода: 
детали перекрытия (1), резные плафоны потолков 
(2—4), портал (5), полки для хранения утвари (в) 
—Джавахк (Ахалкалакскнй р-н ГрузССР, с. Гумурдо 
/1, 4, 5, 6/; КМА, инв. № 2708). 

Табл. XXXIII. Лари-амбары: I—3—Гехаркуник 
(Мартунинский р-н, с. Н. Геташен; с. Геховит; с Цо-
винар). 

Табл. XXXIV. Лари-амбары: 1, 2—Арагацотн 
(Разданский р-н. с. Джрарат) , АОЭ ИАЭ, 1957; 
ФАОЭ ИАЭ, 1957, Л° 471; 3 ^ Д ж а в а х к (Ахалкалак-
скнй р-н ГрузССР, с. Гумурдо). 

Табл. XXXV. Ларн-амбары (1—4), зернохрани-
лище-атвацк (5), крышки нижних отверстий ларей-
амбаров (6, 7): I—Гехаркуник (Мартунинский р-н, 
с. Н. Геташен); 2—Вайоц-дзор (Ехегнадзорский р-н, 
с. Ехегг.с); 3, 4, 7—Тавуш (Шамшадннский р-н, с. 
Арцваберл; с. Норашен; Ноемберянский р-н, пгт. Но-
емберян—ФАОЭ ИАЭ, 1961, № 2043); 5—Джавахк 
(Ахалкалакскнй р-н ГрузССР, с. Аластан); 6—Лори 
(ГМИА, нив. № 2780). 

Табл. XXXVI. Зернохранилища из стволов дере-
ва: 1а—Тавуш (Шамшадннский р-н, с. Навур); 16— 
Лори (Тумапянский р-н, с. Шпох), ФАОЭ ИАЭ, 1972, 

141. Корзины-зернохранилища: 2а—Сасун (по В. 
Петояну); 26—Тавуш (Красносельский р-н, с. Арц-
вашен). Глинобитные зернохранилища: 3—Сасун; 
Арагацотн (Талинский р-н, с. Катпахбюр). Шкаф для 

хранения мучных изделий: 4—Вайоц-дзор (Ехегна< 
дзорский р-М, с. Ахавнадзор). 

Табл. XXXVII. Корыта для теста, переноски и 
хранения хлеба (1,2), шкаф (3) и лоток (4) для хра-
пения лаваши: 1 —МЯ С Н И К Я Н С К И Й р-н Ростовской об-
ласти РСФСР, с. Чалтнр (ФАОЭ ИАЭ, 1959, № 1101); 
2—Айрарат (Арташатский р-н, с. Шаумян); 3, 4— 
Арагацотн (Аштаракскнй р-н, с. Воскеваз—ФАОЭ 
ИАЭ, 1975, № № 7, 8/1). 

Табл. XXXVIII. Утварь для хранения молочных 
продуктов: 1—Арцах (Мартакертский р-н Нагорно-
Карабахской АО, с. Агерк), ГМЭА, инв. № 598/2; 2, 
4, 8, 9—Гехаркуник (ЭМШОМ); 3—Джавахк (Ахал-
калакскнй р-и ГрузССР, с. Гумурдо); 5—Арагацотн 
(Апаранский р-н, с. Шенаван), ФАОЭ ИАЭ, 1971,№34; 
6—Айрарат (Арташатский р-н, с Шаумян), 7—Тавуш 
(Ноемберянский р-н, пгт. Ноемберян), ФАОЭ ИАЭ, 
1961, № 2024. 

Табл. XXXIX. Утварь для хранения овощей и 
фруктов: 1, 4—Джавахк (Ахалкалакскнй р-н ГрузССР, 
с. Аластан; с. Гумурдо); 2—Тавуш (Ноемберянский 
р-н, пгт. Ноемберян), ФАОЭ ИАЭ, 1961, № 2023; 
3—Айрарат (Эчмпадзинскнй р-н, с. Ахавнатун), ФАОЭ 
ИАЭ, 1975, № 19. 

Табл. ХЬ. Деревянные кувшины для хранения и 
переноски воды: 1, 2—Лорн (ФАОЭ ГМИА, № 2720; 
ЭМК); 3—Арцах (Мартунинский р-н Нагорно-Кара-
бахской АО, с. Тагавард), ГМЭА, инв. № 602/1; 4— 
Тавуш (Ноемберянский р-н, с. Шаваршаван), ФАОЭ 
ИАЭ, 1961, № 2018. 

Табл. Х1Л. Деревянные (1, 2) и металлические 
(3, 4) кувшины для переноски и хранения воды, ка-
рас (5) и бурдюк (6) для вина: 1, 3—Тавуш (Ноем-
борянский р-н, пгт. Ноемберян—ФАОЭ ИАЭ, 1961. 
№ 2044; Иджеванский р-н, с. Ачаджур—ФАОЭ ИАЭ, 
1960, № 1345); 2—Джавахк (Ахалцихскнй р-н Груз. 
ССР, г. Ахалцихе), ГМЭ, инв. № 746/38; 4—Сюник (Го-
рнсскнй р-н, г. Горис), ГМЭА, инв. № 2520; 5—Ай-
рарат (Арташатский р-н, с. Шаумян); 6—Арцах 
(Мартунинский р-н Нагорно-Карабахской АО, с. Чар-
тар), ФАОЭ ИАЭ, 1969, № 200. 

Табл. ХЫ1. Глиняные сосуды (1—3) и мешочки 
(6, 7) для хранения соли, солонки (4, б), деревянные 
хранилища соли (8, 9): 1—Гехаркуник (Мартунин-
ский р-н, с. Дзорагюх), ГМЭ, инв. № 5758; 2—Ай-
рарат (г. Ереван), ГМИА, инв. № 7628; 3—Арагацотн 
(Апаранский р-н, с. Мравян), ФАОЭ ИАЭ, 1971, 
№ 177; 4, 6—Тавуш (Шамшадннский р-н, с. Арцва-
берд; с. Чинчни—ФАОЭ ГМИА, № 1957); 5, 8, 9— 
Вайоц-дзор (КМШХ; Ехегнадзорский р-н, с. Ехегнс; 
с. Малишка—ФАОЭ ИАЭ, 1965, № 3127); 7—Арме-
ния (ФАОЭ ГМИА, № 2509). 

Табл. Х1ЛН. Утварь и приспособления для из-
готовления мучных изделий: 1—3—Лори (ЭМК; 
КМШВ; ФАОЭ ГМИА, № 3284); 4, 7, 8—Гехарку-
ник (Варденнсскнй р-н, пгт. Варденис /4/—ФАОЭ 
ГМИА. Лв 2736; Мартунинский р-н, с. Н. Геташен); 
5, 6—Тавуш (КМДКК; КМШВКА). 

Табл. ХЫУ. Утварь и приспособления для изго-
товления мучных изделий: 1, 2, 6—Гехаркуник (Мар-
тунинский р-н, пгт. Мартуни /1, 2/— ГМИА, инв. 
№ 3156; ЭМШОМ); 3—Тавуш (Ноемберянский р-и, 
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пгт. Ноемберян), ГМИА, ннв. № 8007/94; 4, 5 - Л о р и 
(КМШШ—ФАОЭ ИАЭ, 1972, № 94/1; ЭМК). 

Табл. Х1-У. Сосуд для хранения молока: 1—Ге-
харкуннк (Мартунинский р-н, с. Н. Геташен). Наполь-
ные маслобойки: 2—Арагацотн (Арагацский р-н, с. 
Гехарот), ФАОЭ ИАЭ, 1971. № 39; 3—Арцах (Гад-
рутскнп р-н Нагорно-Карабахской АО, с. Тох), 
ФАОЭ ИАЭ, 1969, № 75; 4—Лори (КМШШ), ФАОЭ 
ИАЭ, 1972, № 97; 5—Армения (ФАОЭ ГМИА, 

ЛЬ 1548). 
Табл. ХЬУ1. Подвесные глиняные (1, 2) и де-

ревянные (3—8) маслобойки: 1—Лори (ЭМК); 2— 
Арагацотн (Спитакский р-н, с. Сараландж), ФАОЭ 
ИАЭ, 1965, № 2962; 3, 4, 8—Вайоц-дзор (Ехегнадзор-
ский р-н, с. Ехегис /3, 8/; КМШХ); 5—Гехаркуннк 
(р-н им. Камо, г. Камо); 6—Джавахк (Ахалкалак-
ский р-н ГрузССР, с. Гумурдо); 7—Тавуш (Шамша-
динскнй р-н, с. Арцваберд). 

Т"абл. ХЬУП. Утварь для переработки мясо-мо-
лочных продуктов: 1, 5—Тавуш (Ноемберянский р-н, 
с. Шаваршаппн—ФАОЭ ИАЭ, 1961, № 2022; Шам-
шадинскнй р-н, с. Арцваберд); 2—1—Гехаркуннк 
(ЭМШОМ /2, 3/: ЭМШТМ). 

Табл. ХЬУШ. Столовая утварь: глиняные (1—4) 
и медные (5—7) миски, кувшины для вина (8, 11), 
дервянные ложки (9). 1—Айрарат (Арташатскнй р-н, 
с. Вардашен), ГМИА, ннв. № 2915; 2—Гехаркуннк 
(ЭМШОМ); 3—Джавахк (Ахалкалакский р-н, с. Чам-
дура) , ГМИА, инв. № 3329; 4—Ширак (Гукасянский 
р-н, с. Сарагюх), ГМИА, нив. № 10109/3; 5—7, 9, 
10—Тавуш (КМШВКА /5, 7, 9, 10/; Шамшадинскнй 
р-н, с. Арцваберд); 8—Армения (ФАОЭ ГМИА, № 
2471); 11—Сюник (Мегринскнй р-н, ига. Мегри), 
ГМЭ, инв. № 5755. 

П Р И Н Я Т Ы Е СОКРАЩЕНИЯ 

ВЗРД—Выставочный зал резьбы по дереву 
ГМИА—Государственный музей истории Армении 
ГМЭ—Государственный музей этнографии народов 

СССР 
ГМЭА—Государственный музей этнографии Армении 
ДМВТГ—Дом-музей В. Теряна, с. Гандза (Богда-

новский р-н ГССР) 
ДМОТД—Дом-музей О. Туманяна, с. Дсех (Ту-

манянский р-н) 
КМА—Краеведческий музей г. Ахалкалаки (Ахал-

калакский р-н ГССР) 
КМДКК—Краеведческий музей дома культуры с. 

Кохб (Ноемберянский р-н) 
КМЕ—Краеведческий музей пгт. Ехегнадзор (Ехег-

надзорский р-н) 
КМШВ—Краеведческий музей школы с. Ваагни 

(Гугаркский р-н) 
КМШВКА—Краеведческий музей школы с. Верни 

Кармнр Ахбюр (Шамшадинскнй р-н) 
КМШН—Краеведческий музей школы с. Норашен 

(Шамшадннский р-н) 
КМШХ—Краеведческий музей школы с. Хачик 

(Ехегнадзорский р-н) 
КМШХАТ—Краеведческий музей школы им. X. Або-

вяна пгт. Туманян (Туманяпскнй р-н) 
КМШШ—Краеведческий музей школы с. Шнох 

(Туманянский р-н) 
МАЭ—Музей антропологии и этнографии им. Пет-

ра Великого АН СССР 
ФАОЭ ИАЭ—Фотоархив отдела этнографии Инс-

титута археологии и этнографии АН АрмССР 
ФАОЭ ГМИА—Фотоархив отдела этнографии ГМИА 
ФНВМ ГМЭА—Фонд научно-вспомогательных мате-

риалов ГМЭА 
ЭМК—Этнографический музей с. Куртан (Степа-

наванскнй р-н) 
ЭМШОМ—Этнографический музей школы № 1 пгт. 

Мартуни (Мартунинский р-н) 
ЭМШТМ—Этнографический музей школы № 3 пгт. 

Мартуни (Мартунинский р-н) 
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