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Археологические работы, производимые на территории урартского 
города Тейшебаини (Кармир-блур) с 1936 г., дали возможность устано-
вить наличие доурартского культурного слоя, . залегающего, местами, 
под развалинами урартских сооружений и представляющего собой руи-
ны большого поселения. На многих участках этого поселения зафикси-
ровано полное отсутствие урартских комплексов при наличии мощного 
напластования золы с культурными остатками периода затухания ло-
кальных очагов позднебронзовой эпохи. 

Среди многочисленных предметов, обнаруженных раскопками этого 
слоя или приобретенных случайно, особое место занимают памятники 
религиозного культа, которые представляют значительный интерес в де-
ле изучения идеологических представлений насельников древней Арме-
нии. Указанные памятники образуют ныне большую группу, состоящую 
из цельных или фрагментированных каменных изваяний — идолов двух 
основных типов, а также из характерных фалловидных изображений. 

Они обнаружены на различных участках древнего поселения и мо-
гильника города Тейшебаини и его цитадели, но относятся исключитель-
но к культуре неурартского населения города. Значительное количество 
упомянутых идолов было найдено в период с 1947 по 1950 г. и опубли-
ковано в статье р . С. Сорокина, в которой, из-за отсутствия четких 
стратиграфических наблюдений, указанные культовые памятники были 
ошибочно приписаны автором урартскому населению города Тейше-
баини1. 

Среди восьми идолов или их фрагментов, обнаруженных до 1950 г.» 
сохранился полностью лишь один (рис. 1). Идол этот был найден в не-
большой яме, находящейся в 70 м к юго-западу от крепостной ограды. 
Раскопки указанного участка показали, что идол был установлен на 
земле почти вертикально и опирался о большой камень. Культурный 
слой был насыщен напластованием золы, в которой попадались обломки 
костей и глиняных сосудов. Прямо перед идолом, обращенным к северу, 
на расстоянии 80 см была обнаружена нижняя часть вкопанного в землю 

1 В. С. Сорокин. Древние идолы горола Тейшебаини, .Известия" АН Армян-
ской ССР, М» 5, 1951, стр. 82. В автореферате кандидатской диссертации (.Древние 
поселения Кармир-блура", Л., 1955, стр. 15) В. С. Сорокин отказался от какой-либо 
интерпретации опубликованных им ранее каменных идолов. 



чернолощеного сосуда, который имел небольшое узкое дно (диам. 15,5 см) 
и довольно широкий корпус (диам. 68 см). В центральной части корпуса 
он был украшен двумя параллельными выпуклыми полосками, опоясы-
вающими корпус горизонтально1. Условия находки идола указывают 
как будто на то, что последний был обнаружен ш зИи, т. е. в том же 
самом положении, в каком он стоял при жизни древнего поселения. 
Любопытно, что на этом участке не отмечено каких-либо остатков жи-
лищ или предметов, связанных с урартским культурным кругом. Опи-
санный выше сосуд также никак не связывается с урартской керамикой, 
но по внешней своей моделировке и технике изготовления повторяет 
чернолощеные сосуды, обнаруженные на территории этого поселения 
еще в 1936 г. вне урартских построек2. 

Полное описание идола можно найти в упомянутой статье Соро-
кина (стр. 72—73). Мы приведем лишь краткую характеристику идола. 
В общем он представляет грубо ваянную широкую антропоморфную фи-
гуру с массивной нижней частью туловища, передающей сидячее поло-
жение фигуры. Верхняя, сравнительно низкая част» идола состоит из 
прямоугольной головы без шеи и поднятых вверх рук, отделенных от 
головы глубокими вертикальными вырезами. Л и т зая сторона верхней 
половины идола занята резным рисунком, покрывающим голову, руки 
и часть туловища. Рисунок состоит 
из нанесенных в известном порядке 
линий, передающих растение или 
дерево. 

Необходимо сразу же отме-
тить, что остальные фрагменты 
идолов, найденные до 1955 г., не 
отличаются от описанного по мор-
фологическим и стилистическим при-
знакам, несмотря на то, что ука-
занные обломки найдены в различ-
ных условиях. Одни из них ока-
зались в завале жилищ урартского 
города Тейшебаини (3 шт.), Дру-
гие— за стенами цитадели (4 шт.), 
третьи — в запале крепостных поме- щ 
щений (13 шт.) и последний — среди остатков фундамента здания ХПв. н. э. 

В результате недостаточно полного изучения древних поселений на 
территории Армении аналогичных изваяний не найдено. Поэтому в де-
ле изучения указанных идолов значительный интерес приобретают те 
вещественные памятники, которые обнаружены в различных областях 
древней цивилизации и приближаются к вышеупомянутым не только по 

1 В. С. Сорокин. Древние идолы..., .Известия" АН Армянской ССР, № 5 , 1951» 
стр. 71. 

2 К. Г. Кафадарян, Раскопки Кармир-блура, .Известия" Армфана, № 3, 1940, 
стр. 35 и сл. 
8* 

Рис. 1. 



формальным признакам, но и по назначению. Аналогичные статуэтки, 
изваяния или изображения могут быть разделены на две группы. 

К первой из них относятся более ранние женские каменные ста-
туэтки, изображающие божества материнства, земледелия и плодоро-
дия. Они приближаются к идолам из древнего поселения Кармир-блура 
по морфологическим и стилистическим признакам, хотя и обнаруживают 
далеко не полное сходство. 

Сюда входят, прежде всего, фрагменты женских идолов, опублико-
ванные Апс1гае и обнаруживающие в деталях почти полное сходство с 
кармир-блурскими. Это прямоугольные каменные головы с вырезанными 
на них ветвями, близко напоминающими резьбу наших идолов. В одном 
случае надбровные дуги и нос трактованы как дерево1. По общей своей 
конфигурации довольно близка к рассматриваемым идолам также куль-
товая женская статуэтка из Эшнунна, характерная для лагашской сту-
пени2. Последняя, однако, отличается от кармир-блурских идолов поло-
жением рук. 

Археологи, изучавшие Эгейский культурный мир, неоднократно от-
мечали, что в указанной области встречается ряд статуэток азиатского 
происхождения3. Поэтому не случайно, что многочисленные аналогии ти 
па статуэтки из Эшнунна ведут нас в глубь Малой Азии и в Эгейский 
мир, где мы находим множество погребальных каменных статуэток4 

неолитического и более поздних времен с основными атрибутами, 
характерными и для наших идолов. К числу этих статуэток мы от-
носим троянские, критские и киклидские образцы, опубликованные 
Эвансом. 

Все указанные статуэтки сближаются с идолами древнего Кармир-
блурского поселения своими пропорциями и общими для всех состав-
ными частями. Несмотря на сходство, отождествить древневосточные и 
эгейские статуэтки с идолами Кармир-блурского древнего поселения не-
возможно, так как все они воспроизводят женщину с положенными под 
грудь руками, в то время как кармир-блурские изображают женскую 
фигуру с поднятыми вверх руками, передающими дерево или ветки. 

1 1Р. АпЛгае, Паа му1е<1егв(ап<1епе Азаиг, Лейпциг, 1938, стр. 70, рис. 31 а-с1. 
2 V. Скг1»Нап, АКеПитакипде с!сх 2иге1а(гот1ап<1еа, Лейпциг, 1940, ч. 1, табл. 

261, текст ч. I, стр. 219. 
3 Гордон Чайлд, У истоков европейской цивилизации, стр. 41—43. 
4 Дли сопоставления указанных погребальных статуэток с идолами Кармир-

блурского поселения размеры сравниваемых культовых предметов, место их обнару-
жения и другие обстоятельства не могут иметь существенного значения, так как 
сходные с миниатюрными статуэтками большие идолы сохранялись в храмах Востока 
даже в период римского принципата. Тацит (I II вв.), например, сообщает, что в 
храме Пафийской Венеры (Сирия) «статуя богини не имеет человеческого образа. 
Это цельный круглый камень, имеющий широкое основание и суживающийся кверху 
наподобие конуса" (Тацит, История, II, 3, СПБ, 1886, пер. В. И. Модестова). Из 
приведенного текста видно, что основные атрибуты сирийского идола характерны 
как раз для упомянутых .сидячих" женских изображений восточносреднзсмномор-

«с ко го культурного круга. 



Эта важная деталь сближает идолы древнего поселения Кармир-
блура со второй группой аналогий, состоящей из сравнительно более 
поздних изображений или предметов, которые приняли уже антропо-
морфный облик, но сохраняют следы былого представления в форме 
листьев или ветвей, как бы вырастающих из плеч фигуры. Они род-
ственны с нашими идолами по общей своей трактовке. К числу послед: 
них относятся главным образом, те изображения, которые связаны с 
умирающими и воскресающими божествами или же с божествами ра-
стительности и плодородия вообще. 

В качестве иллюстрации следует упомянуть многочисленные изо-
бражения богини любви и плодородия Иштар, представленные, как пра-
вило, в сидячем положении с колосьями на плечах1, палестинскую 
(гезерскую) женскую фигурку, изображающую богиню-мать и пред-
ставленную с поднятыми вверх руками, в которые вставлены цветы2. 
Другие, весьма близкие по назначению, изображения были зафиксиро-
ваны в новом дворце Тикульти-Нинурта I3. 

По внешнему облику, деталям и стилизации почти не отличается от 
кармир-блурских идолов одна статуэтка (рис. 2) из Эгейской области 
и изображение божества на урартской печати, обнаруженной при рас-
копках на Кармир-блуре. Первая из них представляет собой бронзовую 
поясную статуэтку, приписываемую Персефоне и да-
тируемую 2000 г. до н.э.4 Совершенно тождествен-
ные черты внешней моделировки эгейской статуэт-
ки культовых.предметов Кармир-блура нельзя счи-
тать результатом случайного совпадения. Внешнее 
их оформление предопределялось, несомненно, той 
значительной ролью, которая приписывалась по-
добным божествам древними земледельцами. Миф 
о Персефоне повествует как раз о приписываемой 
ей великой роли: когда Персефона была похище-
на владыкой подземелья, земля перестала при-
носить плоды8. Идол, вырезанный на урартской 
печати, сделан как будто весь из веток. Руки его 
представляют также что-то наподобие дерева, та-
лия узка, полукруглая нижняя часть заштрихо-
вана по бокам, голова передана треугольником. По бокам фигуры 
изображены древо жизни и крылатое фантастическое существо*. 

1 Соп(епаи, Ьа Обеззе пие ЬаЫ1оп1епле, Париж, 141, рис. 124. 
1 Опззтап, АНопеШаПнсЬе ВПс!ег гит аИеп Те$!атеп(, 1927, табл. 121. 
9 1У. АпЛгав, указ. соч., табл. 54. 
4 Соок 2еиа А., 5тс1у 1п апс!еп1 Ке11д1оп, СашЬг1с1уе, уо1. I, 1914, уо1. 

И, 1925. 
6 Дж, Фрезер, Золотая ветвь, III, стр. 112 и сл. 
' Б. Б. Пиотровский, Кармир-блур, III, стр. 56—57, рис. 26 
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Таким образом, анализ приведенного материала позволяет считать 
установленным, что идолы древнего поселения на Кармир-блуре пере-
дают, несомненно, условную женскую фигуру, что подтверждается не 
только множеством аналогий, но также некоторыми морфологическими 
особенностями самих идолов (объемистая нижняя часть, узкая талия, 
крутой изгиб верхней части бедер), на что обратил внимание В. С. Со-
рокин1. 

По внешним своим признакам идолы Кармир-блура не могут быть 
отождествлены ни с первой, ни со второй группой аналогичных изобра-
жений или изваяний, несмотря на значительное формальное и функцио-
нальное их сходство. Сказанное свидетельствует не только о том, что 
идолы эти являются памятниками, отображающими локальное прояв-
ление культа плодородия и изобилия, но также и о том, что развитие 
внешнего облика последних по пути антропоморфизации происходило 
медленно в силу огромной роли природных сил в религиозных представ-
лениях современного человека и в силу укоренившихся весьма устой-
чивых древних традиций. О существовании подобной тысячелетней тра-

диции говорит одна из находок 1955 г. 
Это каменный идол, изготовленный из 
продолговатой плиты рыжеватого туфа, 
найденный в верхней части урартской 
кладки в помещении № 44 (рис. 3). Обе сто-
роны его сглажены и, в отличие от других, 
не орнаментированы. Идол этот передает 
грубо очерченную женскую фигуру 
в стоячей позе. Нижняя часть его мас-
сивна и не имеет никаких деталей. Она 
отделена от верхней половины лишь бо-
ковыми выемами, расположенными меж-
ду талией и плечевыми отростками, ко-
торые одновременно служат руками его, 
сложенными под грудь. Голова отбита 
немногим выше уровня плечевой линии. 
Этот идол датируется, несомненно, до-
урартским временем, но находит ближай-

ш и е аналогии среди типичных образцов глиняной скульптуры энеолити-
ческой Армении (из поселений Кюльтапа и Шенгавит), которые отлича-
ются от описанного тщательно отмеченными половыми признаками и 
наличием нижней выемки2. На древнем поселении Кармир-блура были 
найдены также фрагменты идола с выемом у нижнего основания. Сохра-
нение той же самой традиции наблюдается на примере аналогичных ка-
менных статуэток из Крита, относящихся к энеолиту и позднемикенско-
му периоду. 

1 В. С. Сопокин, указ. соч., стр. 78. 
Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, Л., 1949, стр. 59. 

Рис. 3. 



Наличие большого количества каменных идолов и сопутствующих 
культовых предметов на древнем поселении Кармир-блура указывает на 
их определенную роль при ритуальных обрядах, совершавшихся во 
время земледельческих праздников и обладавших, по представлениям 
древних, магической силой оплодотворения земли и обеспечения хороше-
го урожая. Раскрытию внутренней логики этих обрядов способствуют 
сохранившиеся в армянской действительности обычаи, обряды и цере-
монии, которые связаны с культом плодородия. 

Исходя из особенностей нашего культового комплекса, мы должны 
обратить особое внимание на те обряды, в которых горшки, земледель-
ческие злаки и «древо» или растения выступают в качестве основных 
атрибутов и где женскому образу отведена особо важная роль. Иначе 
говоря, мы должны иметь дело лишь с теми элементами, которые при-
сутствуют в нашем комплексе. В указанном отношении наибольший ин-
терес представляет один из земледельческих обрядов Агулиса, где, по 
свидетельству Мовсеса Хоренаци, были особенно сильны древние пред-
ставления, культы и фольклор1. 

В Агулисе, как и везде по Армении, празднуется Вардавар — весе-
ний земледельческий праздник, посвященный пробуждению природных 
сил и связанный, несомненно, с культом плодородия и изобилия2. В ка-
нун праздника группа девушек сажает в горшок зерна пшеницы и яч-
меня. В день праздника, когда этот новый «урожай» несколько выра-
стает, берут тот же самый горшок и вставляют в него метровую палоч-
ку, разукрашенную букетами роз, яблоками и мелкими огурцами. За-
тем, после обеда, девушки торжественно несут горшок в поле, ставят его 
на землю и, назначив старуху хранителем горшка, вместе с мужчинами 
начинают плясать вокруг него под звуки зурны. После всего этого ста-
руха с горшком на голове начинает танцевать и петь. В этой песне она 
выражает опасение, что если она уснет, люди могут стащить палочку. 
В этот момент один из молодых людей ловким ударом дубинки срывает 
палочку—«радость», на которую набрасываются со всех сторон, чтобы 
сорвать цветы и фрукты3. 

Важно отметить также весьма существенную церемонию во время 
вардаварских праздников ~ окропление свежей водой, что является 
«магическим действием», обеспечивающим плодородие. 

1 Мовсес Хоренаци, История Армении, кн. 1, гл. 30 (в переводе Н О. Эмина) 
2 В день Вардаварэ крестьяне приносят в церковь снопы пшеницы, дабы бе-

речь урожай от всякого рода стихийных бедствий (см. шЪтцЦ», 1995> Ц Ч т * " -
чп^^п^^пир^п^.ъъ^р). Паломники приносят с собою букеты лучших цветов и зе-

леные ветви шццшцрш1[шЪ ^пцп^шДт.}, и » . а бездетные женщины-
паломницы, добравшись до святилища на горе Арая, испрашивают плодородия (см. 
Ь. |,Ш|Ш]ШС, ЗцшрЬр^^ цшр чшдпиЛ [\г Чш^пд ЛЬ?, <8ЬцЫ[ш р ц^тпи-
Р/пЛЪЬрЬ А шр,[Ьиш1,», 1931, Лв 5, Ц 122)г 

* Ь. 1,ш|ш|шб, >ГршЪЪЬр[> щЪцпиНЬЬрр Ъпр^р {«умаммЪв!./! .М 
а также II* Цшр^шО, Ц ^ я ^ ^ я д ршрршлр, 4ш>»ъ 11, ^ 26—37$ 



Описанные подробности сохранившегося в Агулисе обряда пред-
ставляют большой интерес не только в смысле почитания божества пло-
дородия, выступающего первоначально в виде дерева, но т а к ж е и пото-
му, что они имеют многочисленные этнографические параллели, сохра-
нившиеся у самых различных народов земного шара. 

Подобные ритуальные обряды имеют место в Индии, Сардинии, Си-
цилии и, вероятно, во многих других уголках земного шара , но особен-
но близкие к агулисскому обряды имеют народности Ораонов и Мунда 
в Бен га лнн1. Здесь дерево сажают посреди села. Молодые люди обоего 
пола устраивают хоровод вокруг дерева. В день праздника девушки бе-
рут корзины со всходами ячменя и несут их к месту, где устраивается 
пляска. Корзины кладут перед деревом. В конце концов дерево бросают 
в воду. Из описания этого обряда видно, что в бенгальском культе, рав-
но как и в армянском, гений дерева фигурирует в первоначальной своей 
форме2 . 

Кроме этого, существует также вторая точка соприкосновения: по-
читание дерева связывается с культом воды. 

При учете огромной роли женщин во время отправления земледель-
ческих ритуальных обрядов можно не сомневаться в том, что в подобные 
комплексы могли войти первоначально лишь женские изображения. 

В указанном отношении весьма характерные факты сохранились в 
армянской этнографической литературе. 

Почти во всех районах исторической Армении крестьяне в вегета-
ционный период изготавливали чучело, называемое Нурин. По описа-
нию многих этнографов, чучело это делалось из венка и наряжалось в 
женское платье с накинутым на голову покрывалом. В верхней его части 
прикреплялись деревянные руки3. В других же районах в основу чучела 
клался деревянный крест. 

Нурин — наиболее распространенное название этого женского изо-
бражения. В разцых районах Армении эти чучела носили различные 
названия. С точки зрения рассматриваемого вопроса наибольший инте-
рес представляет то обстоятельство, что все эти названия ничего обще-
го не имеют с мужскими именами. Наоборот, в них часто выступают 
элементы, связанные с женскими нарицательными именами, как-то: 
Чичи-мама (ВМ-ЛшЛш) % Мама-чттик ({/'/ш/ш-^де/;//), Порпатикин 
(Щпрщши^^Ь), Чамча-хатун (9ш^^ш-^ишрпА)^ и т. п. В приведенных 
названиях явно выделяются нарицательные имена мама (может быть, 
диалектическое м а м а - б а б у ш к а ) , тикин (ш/////;Ь) и хатун ЦишрпЛ) — д о -
словно дама или госложа. 

1 Дж. Фрезер, указ. соч., стр. 56—57. 
• Там же, стр. 58. 
® и. 1,ш | м1] 1и1|, /«//», (г2 —94$» чЬпр-Пш)шц\гт[1 уш^шя, {Ьццшцрш^шЪ 

4 В. Б донн, Некоторые пережитки земледельческого культа у армян, Труды 
Гос. исторического музея Армении, III, стр. 52. 



Этнограф В. Бдоян усматривает в этих названиях женские собствен-
ные имена. Но как же в таком случае объяснить наличие аналогичных 
эпитетов у богини плодородия Анаит? У Агафангела Анаит прямо на-
звана «ш^фЬ» (госпожа) и «^шу/т» (мать). Ясно, что в обоих случаях 
речь идет о «велйкой богине матери»1. 

Таким образом, растительная основа описанных изображений, жен-
ские их наряды и имена указывают на то, что речь идет о комплексном 
изображении божества, сочетающего растительный элемент и изобра-
жение женщины. Сходство этих изображений с кармир-блурскими ка-
менными идолами выявляется именно в самых существенных элемен~ 
тах. В основе этих элементов лежит комплексное представление о расти-
тельных силах природы и женщине, возникновение которого следует от-
нести к эпохе матриархата в связи с развитием первобытного земледелия. 

Описание обряда, связанного с этим божеством, дает полное осно-
вание считать Нурин богиней плодородия. К помощи Нурин обраща-
лись крестьяне, главным образом во время засухи2. 

Описанные чучела, изображающие Нурин, имеют в Армении также 
свои мужские эквиваленты, называемые «Ахлоч» (И/и^б, И/и^?), или 
АКЛЭТИЗ (Шцшт/щ), 

Эти чучела делают обычно из деревянного стержня, на нижнем 
конце которого насаждают большую луковицу, украшенную семью раз-
ноцветными перьями. Изготовленные в дни Великого поста ахлочи ви-
сят обычно в тонратуне, где печется хлеб. В последний день праздника 
молодые люди выносят ахлоч в открытое поле, избивают его ударами 
дубин и в конце концов бросают в воду3. 

Ясно, что описанные выше обряды носили в себе идею осеменения 
земли и плодородия. 

Именно этим объясняется употребление зерен (символов плодоро-
дия) во всех земледельческих обрядах, при выполнении которых жен-
щине отведена огромная роль. 

Каменные идолы Кармир-блура отображают как раз ту стадию 
развития, когда растительные божества мало-помалу принимают антро-
поморфный женский облик и вместе с тем сохраняют еще ветви или 
листья, изображающие первоначальную их сущность. Именно этой на-
чальной сущностью культа обусловливается выращивание в особых со~ 
судах зерен, символов плодородия и изобилия, во время отправления 
определенных обрядов в связи с земледельческими празднествами. 

Этнографический и археологический материал показывает, что чер-
нолощеный сосуд, обнаруженный рядом с идолом, а равным образом и 
другие многочисленные сосуды, изображенные наряду с божествами 

1 См. Ц.<]шрш(|||Ь|)пи, 7/. Ь| ВЗ—69, щ. <]>!*, 1271 
2 Описание обряда см. В. Бдоян, Некоторые пережитки земледельческого куль-

та у армян, Труды Гос. исторического музея Армении. III, 1950, стр. 55—56. 
* Там же. 
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земледелия, являются не простыми, а культовыми — «священными»1. 
Вспомним хотя бы изображения шумерских (Иштар)2 , египетских 
(Осирис-Исида)3 , ассирийских4 и многих других божеств, представлен-
ных вместе с горшками, из которых порою выглядывают листья чудес-
ных растений или ростки различных злаков. Известно, что во время ри-
туального обряда в Александрии статуи Адониса и Афродиты раскла-
дывались на двух ложах, по бокам которых ставились горшки с расте-
ниями, зрелые плоды всякого рода и т. п. 

В археологии Армении подобные изображения пока неизвестны, од-
нако обнаружение чернолощеного горшка рядом с женским культовым 
изваянием, а также наличие многочисленных богато украшенных сосу-
дов в погребениях и поселениях конца II и начала I тысячелетий, убеж-
дают нас в широком применении в ту отдаленную эпоху так называемых 
•«священных» сосудов. Достаточно вспомнить чернолощеные горшки 
позднебронзовой эпохи (Санаин, Севан) с налепной скульптурой, изо-
бражающей сцену жертвоприношения, или чернолощеные и других от-
тенков изящные кувшины (Лалвар, Ленинакан, Головино, Севан, Кар-
мир-блур, Макарашен), верхняя часть которых моделирована рельеф-
ными дугами с серединной шишечкой, напоминающими груди. 

Находки многочисленных сосудов, изображающих женщин и пред-
назначенных для хранения соли, недвусмысленно указывают на то, что 
эти сосуды употреблялись в Армении в связи с культом плодородия. К 
помощи этих сосудов обращается бабка, преследующая злых духов оча-
га, или же повивальная бабка во время тяжелых родов5. 

Таким образом, рассмотренный нами археологический комплекс не 
ярляется отнюдь случайным. Отдельные его элементы (женская 
фигура, растительный орнамент, чернолощеный сосуд) находятся в тес-
ной и глубоко осмысленной взаимосвязи. 

Приведенные сопоставления указывают на то, что распространение 
весьма близких земледельческих обрядов и представлений в различных 
местах является результатом почти одинаковых общественно-экономи-
ческих условий в эпоху доклассовой истории человека. Однако отсут-
ствие вполне тождественных комплексов свидетельствует, с другой сторо-
ны, о самостоятельных путях возникновения и развития земледельче-
ских культов и соответствующих культовых предметов в доклассовой 
Армении. Грубо очерченные каменные изваяния Кармир-блура явля-
ются как раз локальными выразителями комплексных представлений о 
растительных силах природы и о женщине — основной носительнице 

1 Дж. Фрезер, Золотая ветвь, III, стр. 102. 
* СоШепаи, указ. соч., рис. 124, а также КигкМ^езсЫсЫе ш ВНйегп, I, рис. 9, 

стр. 48. 
3 Дж. Фрезер, указ. соч., стр. 105. 
* АпЫгае, указ. соч., стр. 107, табл. 54. 

Ш] тС, Ч ш иг ш Ъ щиг^иит./тЪр/1 [1 р шЪЬ ш р у I, р р Ънр шу »я у'// 
^п' иш ршЪт-Рр , ч /> и Ь р пни у /»ш , Н 1431 



идеи плодородия. Эта основная линия приближает упомянутые культо-
вые памятники к более поздней армянской мифологии, к ее богам и бо-
гиням, отражающим связи с растительным миром. 

ф • * 

Развитие каменных идолов по пути антропоморфизации шло чрез-
вычайно медленно в силу укоренившихся традиций и религиозных пред-
ставлений. Несмотря на это, весьма антропоморфные изваяния идолов 
появились у земледельцев древнего поселения Кармир-блура еще на за-
ре урартской экспансии. Об этом свидетельствует находка головы идо-
ла (рис. 4) и фаллических изваяний в завале камней, образовавшемся от 
разрушения стен «дома знатного урарта», открытого при раскопках 
1956 Щ 

Рис. 4. 

Упомянутая только что голова идола представляет собою за меча-
тельный образец плоской примитивной скульптуры, мало чем отличаю-
щийся от описанных выше образцов по формальным признакам. Она 
имеет форму трапеции, обработана лишь с одной стороны, и ниж-
нее, расширяющееся ее основание указывает на отсутствие шеи. В то 
же самое время она резко отличается от всех прочих оформлением ли-
цевой части. На приподнятом ее лбу сохранился растительный орнамент, 
расположенный на сей раз почти по вертикали и передающий либо во-
лосы, либо своеобразный головной убор. Рельефные надбровные изги-
бы и выступающий прямой нос, выполненные одним приемом, вместе 

1 А. А. Мартиросян, Раскопки жилых кварталов гор. Тейшебаини, СА, 1958, 
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с резными линиями лба, еще напоминают растительный орнамент1. Глу-
бокие отверстия глаз размешены на месте соединения надбровных изги-
бов с переносицей. Р01 и ямки на щеках выполнены почти прямыми уг-
лублениями . На боковых плоскостях овалами выведены уши, ниже кото-
рых отмечены как будто серьги. Не останавливаясь на анализе этой 
превосходной находки, заметим лишь, что ею завершается развитие 
целого ряда антропоморфных изваяний древнего поселения Кармир-
блура и начинается серия плоских и круглых скульптур, которые имеют 
огромное значение для изучения народного искусства раннеармянского 
времени. 

Аналогичные каменные изваяния, найденные случайно неподалеку 
от Кармир-блура, в селении Агджакала, а также в окрестностях 
средневековой столицы Армении Двина и в ряде других районов,, 
образуют характерную группу скульптурных голов, отличающихся ар-
хаичностью, одинаковой манерой выполнения и фактурой. При этом, 
независимо от типа скульптуры, детали лицевой части выполнены во 
всех случаях на одной плоскости, лоб приподнят и отделен, а тыльная 
сторона не подвергнута обработке. Эти общие черты позволяют нам го-
ворить о едином архаичном облике образцов древнейшей примитивной 
скульптуры. 

Однако целый ряд других особенностей дает нам полную возмож-
ность прослеживать различные ступени их развития. С этой точки зре-
ния имеющийся материал можно делить грубо на две подгруппы. В пер-
вую подгруппу мы включаем наиболее примитивные и архаичные об-
разцы, не имеющие определенной датировки, но соответствующие кар-
мир-блурскому прототипу почти по всем признакам. 

Самым характерным и архаичным образцом этой подгруппы яв-
ляется трапециевидная плоская голова (рис. 5) , выполненная на рыже-
ватом туфе, хранящаяся в Государственном историческом музее Акаде-
мии наук Армянской ССР (Агджакала, 1936 г., инв. № 386). Детали ли-
ца и остальные подробности совпадают с основными чертами скульпту-
ры из «дома знатного урарта». Отличительными признаками являются 
отделение овала лица от остальной массы камня, едва заметные полуцир-
кульные линии ниже подбородка, а также оформление резко суживаю-
щейся верхней части скульптуры, передающей, возможно, определенно-
го типа головной убор. 

Второй, более простая на вид голова (рис. 6) из Агджакалы (1936 г.,. 
инв. К: 40) представляется нам наиболее примитивным памятником круг-
лой скульптуры позднеурартского и раннеармянского времени. Несмотря; 

1 Гораздо более примитивные и древние образцы аналогичных женских стату-
эток известны срели памятников культуры древнего Востока, относящихся к лагош-
ской или к более ранним ступеням. Особого внимания среди них заслуживают упомя-
нутые фрагменты скульптурных голов, опубликованные Апс1гае, с вырезанными на. 
них ветвями, напоминающими резьбу наших идолов. В одном случае надбровные д у -
ги, нос и лобовая часть трактованы как дерево. 



на примитивизм и отсутствие некоторых основных деталей лица, налич-
ных на предыдущих скульптурах, здесь полностью выделены голова я 
своеобразный («кавказский») головной убор. 

Вторая подгруппа состоит из трех наиболее поздних и совершенных 
изваяний, происходящих из окрестностей исторического Двина (сел. 
Лусакерт, 1925 г., инв. № 1006; сел. Неркин Двин, 1925, №№ 84/?, -112/?) 
и завершающих собою определенную ступень развития памятников рас-
сматриваемого типа1. 

Рис. 5. Рис. 6. 

Первая из них (№ 1006, рис. 7) почти примыкает к более древней 
группе фактурой, размерами, манерой выполнения деталей лицевой 
части и другими особенностями, но имеет шею и лишена, таким образом, 
обычной трапециевидной формы, что является главной отличительней 
чертой упомянутой выше второй подгруппы. 

Основными отличительными признаками двух остальных изваяний 
(рис. 8) является наличие на них головных уборов, типичных для дохри-

стианского времени2. Подобные головные уборы известны по образцам 
армяно-коммагенской скульптуры последних веков3, а также по монетам 
царей Арташесидской династии, просуществовавшей до 1 в. и. э. 

1 Двинские скульптурные головы сопоставляются с вышеприведенными куль-
товыми памятниками, главным образом с морфологической и стилистической сто-
роны. Содержание их для нас пока не совсем понятно. 

3 При публикации двинских скульптур К. Г. Кафадарян показал, что эти па-
мятники ни в коей мере не могут быть отнесены ко времени христианства. 

3 Г. А. Тирацян, Л р м я но-ко м м а гене кое царство, .Известия" АН Армянской ССР, 
1956, М 8. 
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Рис. 7. 

Таким образом, если армянский этнографический материал дает 
ключ к интерпретации культовых памятников конца II и н а ч а л а I тыся-
челетий до н. э., то наличие последних в археологических 4эондах Ар-
мении позволяет у в я з ы в а т ь культозые памятники примитивной скульп-
туры аборигенных компонентов армян конца II и н а ч а л а I тысячелетий 
до н. э. с примитивной армянской скульптурой народной школы началь-
ного периода нашей эры, помогает познавать истоки армянской куль-
туры и п р о с л е ж и в а т ь ступени ее развития . 

* * * 

Мы рассмотрели один из археологических комплексов древнего по-
селения К а р м и р - б л у р а в связи с культом плодородия и изобилия. Но 
это лишь одна сторона вопроса. На территории К а р м и р - б л у р а имеются 
не менее в а ж н ы е находки, говорящие о более широком значении и рас-
пространении этого культа . О з н а к о м и м с я с этими находками . 

Летом 1954 г. при строительных работах на территории кармир-
блурского могильника были случайно открыты грунтовые могилы, погре-
бальный инвентарь которых состоял из чернолощеных сосудов, разби-
тых строителями. 

Из погребального инвентаря двух грунтовых могил были сохранены 
лишь два фалловидных изваяния (рис. 9) , не отличающихся особой ве-
личиной. Они изготовлены из мягкого р ы ж е в а т о г о туфа и состоят из ци-
линдрических стержней, которые з а в е р ш а ю т с я куполовидными головка-
ми. В 1955 г. аналогичные находки были сделаны на территории город-
ского поселения и цитадели. Первый весьма интересный фрагмент был 
найден среди выпавших из кладки камней в первом городском квартале; 
сохранилась л и ш ь н и ж н я я часть изваяния , состоящая из цилиндриче-
ского, отбитого наполовину стержня и из прямоугольного концевого 
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утолщения, приспособленного для установления предмета на базу. Вто-
рой фрагмент, представляющий собой цилиндрический стержень, был 
обнаружен в каменном завале первого этажа, над которым находился 

большой винный склад с мно-
жеством разбитых карасов. 

В 1956 г. фаллические из-
ваяния были найдены в завале 
стены „дома знатного урарта" 
наряду с рассмотренной выше 
головой и/юла. 

В археологии Армении 
близкие по' времени аналогии 
ограничиваются двумя наход-
ками. Одно из подобных из-
ваяний было обнаружено в 
Патшарском кургане (диам. 

|11 м; высота 2 м), заключавшем в себе погребальный склеп прямоуголь-
ной формы. Изготовленное из черного туфа изображение фалла лежало 
в центре могилы без сопровождающего инвентаря. Оно не отличалось 
от кармир-блурских образцов формой и размерами (дл. 54 см, диам. 
25 см)1 . 

Другой экземпляр был зарегистрирован Лалаяном при описании 
одного (№ 16) из загалинских курганов, отличавшегося огромными раз-
мерами и заложенного у подошвы каменным кругом. Погребальный 
склеп (размеры 6 X 4 м) оказался на глубине четырех метров, а хорошо 
отесанное каменное изваяние фалла выс. 1,3 м лежало на глубине двух 
метров от перекрытия склепа. Ниже этого камня, на метровой глуби-
не, лежала большая каменная плита, под которой находились череп и пе-
редние ноги лошади, лежавшие на каменном настиле2. Обнаруженное 
здесь изваяние повторяло форму одного фрагмента из Кармир-блура. 
Один его конец, как обычно, завершался куполовидной головкой, а дру-
гой конец имел четырехугольное утолщение, приспособленное для уста-
новления его на базу. 

Наличие этих деталей указывает на то, что фалловидные изваяния, 
являвшиеся символами плодородия, устанавливались в особых местах и 
служили отправлению каких-то религиозных обрядов, как это было при-
нято, например, в языческой религии греков3. 

В разных районах Армении и Закавказья (Каре, Зангезур, Нор 
Баязет, Ахалкалак, Борчалу, Шуша, Гандзак) имеется огромное коли-
чество больших камней — скал с рельефными фаллическими изображе-
ниями, которые в древности играли, несомненно, большую роль. При 
упомянутых фаллических памятниках Армении сплошь и рядом встре-

1 Ь. 1'ичГршЪЪЪр[> щЪцт-МЬЪ р р Ъпр^рцшу/'й >ш/<""шшЪпи/Г, Н 771 
2 Там же, стр. 113—115. 
3-А. А. Передольская, О сюжетах терракотовых статуэток..., СА, XIII, стр. 268— 
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чаются камни с большим отверстием, которые отождествляются с ктеис 
и которым также придается оплодотворяющее значение. Подобные 
культовые памятники употреблялись у греков, египтян и у многих дру-
гих народностей. 

Кроме указанных крупных фаллических изображений, в Армении 
для отправления религиозных обрядов употреблялись также мелкие 
глиняные фалловидные фигурки, как на это указывает уникальная на-
ходка белоглиняного фалла, выкопанного в древнем городе Храм при 
строительстве железной дороги Улуханлу — Джульфа на глубине двух 
метров от дневной поверхности1. Эта находка напоминает небольшие 
глиняные фаллы, которые носились в корзинах среди фруктов во время 
празднования Великих и Сельских Дионисий в Греции. 

В комедий «Ахарняне» у Аристофана сохранилось описание этого 
обряда, совпадающего во многих пунктах с агулисским ритуальным об-
рядом; здесь выступает кашеносица с горшком вместе с девушкой, но-
сившей корзину, которая была заполнена, вероятно, мелкими изобра-
жениями фаллов2. Важными атрибутами Этих празднеств являются 
большие изображения «старинных фаллов» и праздничный пирог. 

Непременными атрибутами во время новогодних и других праздни-
ков, имеющих в основе земледельческие культы и представления, явля-
ются у армян вареные зерна пшеницы или же разных злаков (фасоль, го-
рох и др.), смешайных воедино. Этс! куШанье у армян называется 

(«зерно»), а у греков аналогичное кушанье называлось «все-
зернйе»3. Вдобавок армяне варят ещё несколько' сладковатую пшенич-
ную кашу («шЪ-̂ Ьру). Во время приготовления этой каши берутся пророс-
шие зерна пшеницы, придающие каше сладковатый привкус. 

Постоянным атрибутом новогодних праздников у армян 'является 
также' пирог — хлеб — «тари»• (дословно «год»), украшенный сверху 
кусочкаМи ореха и изюмом4. 

В армянской этнографической литературе сохранились т'акже инте-
ресные данные о применении фаллических изображений во время неко-
торых христианских празднеств, имеющих в основе древние земледель-
ческие культы; обряды и представления. 

Во многих районах дореволюционной Армении во время празднеств 
«Сурб Саргиса» приготавливали праздничное печенье (рфр) фалличе-
ской формы, которое по верованиям молодых людёй приносило сны, 
предуказывающие супружеское счастье5. По представлениям древних 
греков, опущенное в землю фалловидное печенье способствовало плодо-
родию земли6. Подобные верования были, вероятно, и у древних армян. 

1 Ь. ЬщичшК, указ. соч., стр. 78. 
2 А. А. Передольская, указ. соч., стр. 268. 
3 См. А. А. Передольская, Об отражении обряда всезерния..., МАИ, 33, 1954, 

стр. 119. 
4 Ьр. ОшЯшГ|{н}, Ъпр Ъш/и^ЬшЪр, <гШ1,[шЧ[,и,//шЪ 1902, Н 6: Подобные 

обычаи имеют место также у езидов, курдов-мусульман, турок и у многих других 
народов. 

5 Ь. 1«ш|ш|шс, указ. соч.. стр. 202—203. 
6 А. А. Передольская, указ. соч., стр. 268. 



В некоторых других случаях применяются как фалловидное, так и 
кольцеобразное печенье. 

Во время праздника терындаз (тЬшпЪ рЬц. ш я ш ^ , 14 февраля, 
народ собирается на плоских крышах домов или на площадях и устраи-
вает большие костры, вокруг которых собираются, главным образом, 
молодые люди — девушки и парни, новобрачные, женщины первой бе-
ременности или бездетные, матери с грудными детьми и т. д. Более лов-
кие из них перепрыгивают через костер, остальные кружатся вокруг 
него. После затухания костра по направлению дыма гадают об урожай-
ности года, а затем каждый из присутствующих берет полуобгоревшую 
веточку и, разделив ее на части, помещает в разных уголках сарая , ку-
рятника, конюшни и хлева. Все это делается ради благополучия и сбе-
режения животных от разных заболеваний. Золу от этих костров береж-
но собирают и хранят целый год. Затем понемногу смешивают ее с зо-
лой из домашнего очага и удобряют ею свои посевы. Иногда горсточку 
золы сыпят в тондыр, где печется хлеб1. 

В других районах исторической Армении (например, в Моксе), 
сверх всего этого, от праздничных костров возжигают факелы и идут 
шествием на кладбище, «чтобы донести этот свет до родных могил»2. 

Очевидно, что все эти церемонии связаны с идеей плодородия и 
изобилия, обеспечения хорошего урожая , продолжения рода, плодовито-
сти животных и т. п. Естественно поэтому, что в многочисленных армян-
ских селах исторического Гамирка (район между Себастией и Кесари-
ей), сверх того, приготовляется еще особое печенье — кольцо (рФР — 

а также печенье фаллической формы, которые преподносятся 
молодым, так как по местным представлениям это печенье способствует 
оплодотворению3 . 

Это важное значение фаллических изображений подчеркивается 
именно тем, что описанные погребения Паташара и З а г а л у являлись 
культовыми. Нахо;фсь среди курганов позднебронзовой эпохи и не от-
личаясь от них по конструктивным признакам, они характеризуются 
полным отсутствием погребального инвентаря и огромными размерами. 

Нам кажется, что обнаружение фаллических изваяний в курганах 
без человеческих захоронений, а равным образом в погребениях вместе 
с человеческими костяками, следует объяснить в том смысле, что в по-
гребальном обряде также выступает идея о плодородии, именно забота 
о живущих, о продолжении поколения, потомства, о его благополучии. 
В основе этого магического акта лежат представления об обратимости, 
о смерти и воскрешении. 

В этой связи достаточно упомянуть давно известные находки весь-
ма выразительных бронзовых статуэток в Сарыкамыше (Карсская 
область) и Арциванике (Зангезур) . У всех статуэток из Арциваника 

1 А. Саркисян (Алевор), Балу, Каир, 1932 (на арм. яз.). 
* И. А. Орбели, Мокс, стр. 53 (рукопись). 

• 3 ч,. ^Ь|Гщ.рС]и|С, %ш>Цгр1>[г щи/ии! ш-шццшцрш^шЪ т-ит-ЯЬши^рпи/И(руКОПИСЬ)* 



изображены напряженные фаллы или 1езГ1си1а, наличие которых связы-
вает рассматриваемые памятники материальной культуры древней Ар-
мении не только с фаллическим культом, но и с погребальным ритуалом. 
В правой, поднятой на уровень плеча руке арциваникские статуэтки 
держат изображение собачьей головы с оттянутыми назад ушами, а в 
левой было нечто вроде баресмы, состоявшей из пучка живых прутьев с 
священных деревьев. Некоторые из этих фигурок имеют остроконечный 
колпак, другие — гребень, идущий посредине головы, а также поднимаю-
щиеся с боков рога, напоминающие форму полумесяца или серпа. 

С культом умирающей и воскресающей природы связаны целый 
комплекс астрально-религиозных представлений и вера в добрых духов, 
способных воскрешать умерших. 

Д о сих пор остается открытым вопрос абсолютной датировки ука-
занного типа статуэток. Наши усилия в этом направлении также не при-
вели к сколько-нибудь ощутительным результатам, так как все эти эк-
спонаты лишены научной документации, а проведенные на местах рас-
копки носили скорее грабительский характер. Ясно то, что подобные 
статуэтки не могли появиться ни в урартский период (IX—VI вв. д о 
н .э . ) , ни в период после принятия христианства в Армении (вачало> 
IV в.). Они могут быть отнесены к периоду с V в. до н. э. по IV в. н. э. 
Однако, независимо от датировки этих памятников, мы знаем, что рели-
гиозные представления об умирающих и воскресающих богах, носящих 
идею плодородия, возобновления всей живой природы, возникли в глу-
боких недрах истории первобытно-общинного строя и потому в мате-
риальной культуре доклассовой Армении сплошь и рядом встречаются: 
культовые предметы, носящие в себе именно эту идею. 

Таким путем можно объяснить не только факт обнаружения в мо-
гилах фаллических каменных изваяний, но и наличие в них многочис-
ленных крошечных подвесных статуэток из бронзы, изображающих: 
мужские фигурки с напряженным членом. В ряде районов Кавказа эти: 
статуэтки заменялись фаллическими подвесками из меди в виде шейных: 
ожерелий. Таковые были обнаружены в районах Нальчика, Пятигорска, 
Кисловодска'. В некоторых районах Западной Армении и поныне жен-
щины употребляют ожерелья, состоящие из подвесок фалловидной фор-
мы и называемые «хиа'р» («огурец»). По народным представлениям 
эти подвески защищают женщин от влияния злых духов. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем констатировать, что в-
древнеземледельческих культах Армении фаллические изваяния, в том 
числе и каменные фаллы Кармир-блура, играли весьма важную роль. 
Этим обусловливается связь фаллических изваяний, изображений и ста-
туэток с погребальным обрядом и с почитанием умирающих и воскре-
сающих божеств. Поэтому вполне вероятно, что почитание фаллических 
изваяний Кармир-блура, олицетворяющих мужское начало, а быть мо-
жет и божество, было органически связано с культом обнаруженных 

1 Б. Е. Деген, Курганы в Кабардинском парке города Нальчика, МАИ, М 3. 



там же женских идолов, являющихся, бесспорно, носителями идеи пло-
дородия. 

В этой связи небезынтересно напомнить, что при раскопках на уча-
стке храма богини плодородия Анаит были обнаружены Кюмоном глиня-
ные цилиндры, которые по мнению местных турков являлись фалличе-
скими изваяниями1 . С другой стороны, ритуал и некоторые эпитеты бо-
гини Анаит связывают ее с растительным миром. У автора V в. Агафан-
гела она названа «»и//Кшшл2 (воскеат), «пи^Ьд/гЬ» (дословно златород-
ная) , «пи^^киц,» (золотая мать)3 . Сохранился также весьма интересный 
эпитет «ць/»шЬцш//пря (дословно косарь)4 , указывающий на одну из ос-
новных функций богини. У цитированного выше Агафангела сохранилось 
также сведение о том, что армяне-язычники приносили в дар Анаит зе-
леные ветви деревьев и венки5. 

• * 
• > 

Вещественные памятники, связанные с земледельческими культами 
плодородия в Армении и в других культурных областях древности, ведут 
нас в глубь первобытно-общинной истории, к этапу возникновения и 
развития земледельческой культуры. Однако все это вместе взятое не 
дает еще основания относить разбираемый материал к какой-либо кон-
кретной культурной среде древности, к какому-либо этапу развития 
первобытно-общинных отношений на территории Армении. Чтобы По-
дойти к решению этого вопроса, необходимо хотя бы вкратце остано-
виться на характеристике и датировке того культурного слоя, где был 
обнаружен описанный здесь идол. Ознакомление с этим слоем поможет 
одновременно охарактеризовать в общем добытый уже археологический 
материал в связи с другими археологическими памятниками Закавказья 
периода индустрии поздней бронзы и появления первых железных 
вещей. 

Д л я проверки этого слоя, выявления его характера и времени ле-
том 1954 г. в районе обнаружения идола В. С. Сорокиным был заложен 
небольшой раскоп с мощным культурным слоем, отличающимся отсут-
ствием каких бы то ни было остатков строений и урартских веществен-
ных материалов, а также наличием мощного зольного напластования с 
огромным количеством фрагментов керамики закавказского типа6. 

, 1 Ц^чГпН, ЩпЬшш^шЪ П• чт. 1111ши[1 /#,,«./-//><)«/>, //.»/»././ Яш^ЬшЬ, >Ц,1г1/Ъш, 1918, 
$*$! 

2 Проф. Ачаряи сравнивает имя Воскехат с именем Оскехатик, что означает 
«Золотое зерно" (СМ. «ГЦ,ЪXЪшЪпиЪЬI//«/» ршлшртЪ», СЛОВО .воскехат" (€пт^к>шт»), 

' П,<1 тртПцЬцпм, »//, й * 8 0 9 1 
4 ({«у />/;/,/к» Л // ш/»XшЪII/ ч/1111 /«/ /»1Л1 /»*, 1,9 М( 
О 11,1|и1|М1)(!(|Ь||П11, !//• 0| 491 
0 В. С. Сорокин, Древние поселения Кармир-блура, автореферат кандидатской 

диссертации, Л„ 1956. 



Описанные выше фрагменты глиняной посуды совпадают в точности 
с материалами из могильников Тазакенда, Ленина капа. Севана, Ганд-
жа, Карабахского района, Редкина Лагеря, которые относятся к концу 
поздней бронзы и к началу железной индустрии. Этот материал может 
быть отождествлен в полной мере с керамикой из гарнийской циклопи-
ческой крепости бронзового века, а также с керамикой из погребений 
самого кармир-блурского могильника. 

Таким образом, разбор керамики указанного слоя показывает, что 
участок находки первого идола своим богатым керамическим материа-
лом связывается с местным культурным слоем, относящимся к самому 
концу меднобронзовой эпохи. 

Об этом свидетельствуют также некоторые стратиграфические на-
блюдения. В том же 1954 г. недалеко от раскопанного участка в урарт-
ском жилище был заложен шурф с вертикальным разрезом. Выясни-
лось следующее: верхний слой жилища не отличался содержанием от 
мощных слоев городских жилищ с остатками урартского времени. Ниже 
этого слоя располагался желтоватый смешанный пласт, под которым 
был обнаружен культурный слой, ничем не отличающийся от того участ-
ка, где был обнаружен идол1. 

Эти наблюдения, в свою очередь, дают более полнее основание счи-
тать слой нахождения идола местным, доурартским. 

Некоторые случайные находки на территории древнего поселения 
подтверждают указанное положение. К числу этих находок относятся 
прорезная бронзовая фигурка подвесной птички, широко распростра-
ненная в Закавказье доурартского периода, каменная форма для от-
ливки бронзового дисковидного украшения, каковые бытовали в конце 
бронзового века, а также базальтовая форма для отливки крупного 
топора — секиры с острыми выступами на обушной части. Указанного 
типа боевые топоры образуют глубоко дифференцированный и долго со-
хранившийся тип боевого оружия на территории Передней Азии и по-
лучают особенно широкое распространение во II тысячелетии до н. э. 
Подобные находки в Закавказье образуют уже маленькую группу 
(Кармир-блур, Ханлар, Кировабад), очень близкую к оружию Тешуба 
на рельефе Хаттушаша в Богазкее (XIV в.), отнесенную к XIII в. дон .э . 
Новые находки, сделанные во время раскопок 1955 г. в цитадели и на 
территории городского поселения, полностью подтверждают вышеизло-
женные наблюдения. При расчистке огромной кувшинной кладовой, от-
крытой прямо на поверхности холма (помещение № 44), выяснилось» 
что большие карасы были подняты хозяевами крепости на уровень вто-

1 Весьма четкие стратиграфические наблюдения были сделаны нами летом 
1957 г. при раскопках жилища доурартского времени, располагавшегося непосред-
ственно под урартским сооружением. В жилище были обнаружены каменный идол с 
чернолощеным .священным" сосудом и многочисленный другой инвентарь, анализ 
которых подтверждает в полной мере сделанные ранее наблюдения. Результаты 
этих раскопок будут опубликованы отдельно. 



рого этажа за счет каменной забутовки, занимавшей весь первый этаж 
помещения. Указанное пространство было заполнено булыжником и не-
обработанными кусками других камней, среди которых попадались об-
ломки зернотерок и ступок, а также большое количество фрагментов 
идолов, главным образом из рыжеватого туфа (рис. 10). Любопытно, 
что среди этих фрагментов оказался также большой обломок фалловид-
ного изваяния. Другие фалловидные камни с цилиндрическим стержнем, 
как мы уже отметили, были обнаружены среди камней, выпавших из 
кладки урартского жилища в первом квартале городского поселения, и 
в «доме знатного урарта». 

Рис. 10. 

Два замечательных фрагмента идолов, отличающихся от всех про-
чих величиной, хорошей обработкой и четкостью резьбы, были найдены 
недалеко от местонахождения идола 1947 г. Заложенный нами на этом 
участке шурф ( 2 X 2 м) не выявил никаких урартских следов. 

Изучению кармир-блурского могильника, где были обнаружены фал-
лические каменные изваяния, должна быть посвящена по необходимости 
отдельная работа; поэтому отметим лишь, что могильник, несомненно, 
связан именно с тем слоем, о котором шла речь выше. Для подтвержде-
ния сказанного укажем лишь на один комплекс. Осенью 1954 г. в районе 
обнаружения фаллических изваяний во время строительных работ была 
открыта и разрушена грунтовая могила, где, кроме человеческого захо-
ронения, оказались бронзовые и глиняные предметы, характерные для 
культуры доурартской Армении. Погребальный комплекс состоял из 
пяти глиняных сосудов, бронзового наконечника копья, трех колоколь-
чиков и змеиноголового и гладких браслетов, а также бронзовой бляхи 
•с рельефной орнаментацией (рис. 11 —13). Чернолощеный тонкостенный 
кувшин, повторяющий форму крупного кувшина, найденного на 
территории древнего поселения еще в 1936 г., сохранился почти 
полностью. Ои несколько отличается от последнего более вытянутой, ли-



• а л 

Рис. 11. 

Рис. 12. 

с т о в и д н о й ф о р м о й треугольников , покрывающих верхнюю половику 
к о р п у с а , и их т о ч е ч н ы м заполнением, выведенным с помощью гребенча-
т о г о ш т а м п а . С р е д н е г о р а з м е р а бронзовый наконечник копья, уникаль-
н ы й э к з е м п л я р б р о н з о в о г о о р у ж и я из этого могильника, не отличается 
о т м н о г о ч и с л е н н ы х к о в а н ы х наконечников Севанского бассейна1 , Редки-
н а Л а г е р я и д р у г и х мест. Грушевидные ажурные колокольчики с ушком 
т а к ж е з н а к о м ы п о м а т е р и а л у могильников позднебронзовой и раннеже-
л е з н о й п о р ы 2 . Б р о н з о в ы й ребристый браслет, украшенный на концах 
з м е и н ы м и г о л о в к а м и , я в л я е т с я редким экземпляром для указанного пе-
р и о д а и о т л и ч а е т с я от змеиноголовых браслетов эпохи широкого освое-
н и я ж е л е з а и в п о л н е схематичной трактовкой головки. 

I I), 7» ш //ршршЪЪЬрр щЬцт-ЛЪЬрц ^и^шишшЪпигГ: 
• Там же, стр. 173, рис. 139. 
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Таким образом, приведенный материал дает полное основание счи-
тать, что каменные идолы и фалловидные изваяния не связаны с обна-
руженной здесь урартской культурой. В пользу этого положения гово-
рят не только наблюдения стратиграфического порядка и анализ архео-

логического материала из 
. древнейшего слоя, но и не-

/ | И которые другие соображе-
ния. В одном из жилищ го-
родского квартала были об-
наружены на очень близком 
расстоянии друг от друга 
два идола. Подобное изоби-
лие идолов в одном и том 
же помещении при полном 
отсутствии их в других по-
мещениях вызывает как раз 
не восторг, а сомнение. 
Предположить, что идолы 
других помещений были 
унесены горожанами до вра-
жеского нападения, невоз-

11 ^ Ш ё Ш ^ можно, так как во времен-
ных их хижинах, построен-
ных у внешнего фасада кре-
пости, за оградой или в 
помещениях цитадели, где 
временно устроилась часть 
горожан, идолы или их фраг-

менты не были обнаружены. Наоборот, они были обнаружены* как 
уже было отмечено, ^ завале крепостных помещений, за оградой кре-
пости или в основании здания XII в. н. э. 

Совершенно случайная и нелогичная расстановка идолов, при отсут-
ствии подобающей обстановки, указывает как раз на то, что они были 
разбиты, разбросаны или использованы в строительных целях первым 
долгом урартами, а затем более поздними жителями этого района. 

Сопоставление многочисленных близких культовых памятников с 
идолами Кармир-блура указывает на то, что нет надобности каменные 
изваяния Кармир-блура связывать непременно с урартским культур-
ным миром. Вполне понятно, что женские идолы и изваяния фаллов, 
найденные в древнем поселении Кармир-блура, по своей форме и назна-
чению продолжают весьма глубокую традицию, лежавшую, вероятно, 
равным образом и в основе урартской религии, но не связанную с ней 
непосредственно. Наоборот, судя по археологическим данным, земле-
дельческие культы в Армении оформляются на более ранних стадиях 
развития земледелия и хлеборобства. В конце меднобронзовой эпохи и 
в период раннего железа, когда создаются предпосылки для процесса 

Риг. 13. 

/ 
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образования армянского народа, различные культы и религиозные пред-
ставления достигают высокого развития и образуют своеобразную, еди-
ную систему, обладавшую огромной консервативной силой. 

• * 
* 

Каменные идолы и фалловидные изображения, найденные в древ-
нем поселении у Кармир-блура, являются как раз культовыми памят-
никами этой эпохи. Они, несомненно, играли огромную роль в земле-
дельческих обрядах. Это видно хотя бы из того, что в археологическом 
комплексе первого идола сочетаются все те элементы (женская фигура, 
дерево, священный сосуд), которые в этнографии армян считаются глав-
ными атрибутами праздничных земледельческих обрядов. Большое ко-
личество культовых предметов, обнаруженных в этом поселении, сви-
детельствует о наличии здесь развалин значительного земледельческого 
поселения доурартского периода, где жили в древности наши «идоло-
поклонники». Мирная, созидательная их жизнь продолжалась здесь до 
VIII в. (до н. э.), когда из соседнего района появились могучие войска 
царя Аргишти I и покорили жителей этого поселения. Однако, судя по 
•яду археологических данных, подвергнутые жесточайшим насилиям жи-
тели этого пункта оставались на насиженных землях родного края1. В 
середине VII в. (до н. э.) урартский царь Руса II (сын Аргишти) постро-
ил здесь могучую крепость и поселение Тейшебаини, не столько силами 
своих охранных отрядов, сколько принудительным трудом древних зем-
ледельцев, знакомых нам идолопоклонников, преврашенных с того вре-
мени в фактических рабов. Руками этих земледельцев обрабатывались 
земли, наполнялись амбары и винные погреба цитадели Тейшебаини, 
выполнялись разнообразные работы, связанные с сельским хозяйством. 
Отпечатки их мозолистых рук сохранились на глиняной обмазке пола по-
мещения, связанного с кунжутными мастерскими цитадели. Память о 
них сохранилась, вероятно, на фрагментах клинописных табличек, пове-
ствующих о строительной деятельности2 на берегах Ильдаруни (ныне 
Раздан) , засвидетельствованной клинообразной надписью Русы II, сына 
Аргишти, строителя города Тейшебаини. Надпись эта гласит: «Руса, сын 
Аргишти, говорит: (в) долине страны Куарлини обработанной земли 
там никогда не существовало. По приказу бога Халди я этот виноград-
ник развел, поля с посевами, плодовые сады кругом устроил я там, го-
рода я ими окружил. Канал из реки Ильдаруни я провел. Умешини 
имя его»3. Ясно, что обитавшая в Тейшебаини масса урартов, появив-

1 А. А. Мартиросян, К характеристике города Тейшебаини, .Известия" АН 
Армянской ССР, 1И57, стр. 83—99. 

2 Имеем в виду одни из фрагментов клинописных табличек, где дается пере-
чень людей, отправляемых на те или иные работы. См. И. М, Дьяконов. Фрагменты 
клинописных табличек из раскопок 1946 г. на Кармир-блуре, ЭВ, II, 1948, стр. 86—89. 

3 Б. Б. Пиотровский, Кармир-блур, I, стр. 26. Выдержка приводится в свобод-
ном переводе Б. Б. Пиотровского. 



шаяся в роли покорителя, была призвана осуществлять, главным обра-
зом, политические, военные, административные и хозяйственные функ-
ции, но непосредственно не занималась земледелием, скотоводством и 
тяжелым рабским трудом, каковым являлось, например, проведение ка-
нала через андезито-базальтовые скалы. Наряду с созданием бесчис-
ленных материальных благ наши земледельцы-идолопоклонники беспре-
рывно заботились о памятниках религиозного культа, создавали, совер-
шенствовали идолы и поклонялись им, во всяком случае до VIII в. (до 
н. э.) . И если в дальнейшем, в слоях VII—VI вв. (до н. э.), не будут 
обнаружены рассмотренного типа идолы и фаллические изваяния, то 
будет уместно предположить, что урарты заставили аборигенов-идоло-
поклонников почитать своих богов, свою религию. 

# * 
* 

Если мы попытаемся суммировать все сказанное, то придем к сле-
дующему заключению. 

Женские идолы и фаллические изваяния Кармир-блура являются 
культовыми памятниками, выражающими комплексное представление о 
растительных силах всей живой природы. Они носят в себе идею пло-
дородия, в основе которой лежат представления об обратимости, о 
смерти и воскрешении. 

Эти культовые изваяния были созданы земледельцами древнего 
поселения, на руинах которого впоследствии возник урартский город 
Тейшебаини. Они относятся к концу II тысячелетия и к первым двум 
столетиям I тысячелетия до и. э. 

В указанный период, наряду с условно очерченными женскими фи-
гурами, покрытыми растительным орнаментом, появляются вполне 
антропоморфные идолы, которые лишены растительного орнамента, по 
крайней мере в верхней своей части. Ими завершается определенная 
серия антропоморфных изваяний и начинается целый ряд памятников 
примитивной армянской скульптуры народной школы, бытовавшей в 
Армении вплоть до принятия христианства. 

Раскопки Кармир-блура продолжаются. Вместе с изучением цита-
дели и урартских кварталов теперь уже обследуются и другие части 
древнего поселения. В ходе длительного и комплексного его изучения 
затронутые в настоящем исследовании вопросы могут встать перед нами 
в более конкретной, ясной и отчетливой форме. 

МПММЧ1Р ШР1Л'Р-(ЧПМЧ' ЧЬОДЫГЪЬРМ 

VI.. 1ГЦ.Р8КПИЗЦД» 
( а < 1 ф а ф п и Г ) 

1947—1957 р//ш ^шЬЬЬр/гЬ тршртш^шЬ Р'Ь^Ьрш^Ь^ ршцшр/) -
р[П1-р) щЬ^пиТЬЬр^ рЪ^шурпиТ {тЬшрЬргЦц ЬЬ штф^д щш шршиии/шЬ 1[пиь~ 
рЬр и '/>1111/11( шр&шЬЫр (Ы/. № №1, 3, 4, 9, 10), прпЬд птпи^Ьши/грпиР^псЬр 



ффш/А ^Ьшршфпрпир^пЛЬЬр { рЬ&ЬплиГ 1?птЬЬшЬш/иштршртш^шЬ 
^шЬшЬш^р^шЬ^ щиптГп^^шЪ ш/ГЬЬшрлрР^Ь ^шрдЬр^д гГЬ^Ь* щшцпилТтЬ~ 
рШ^Ь ^Мфшр&шМЬр!» 1?ЩЬшрлиЬп1.Р{шЬ[1 и ЬршЬд 4Ьт шпЬ^п^ цш^шфш -
рш[ипип1.р{шЬ ш ^ш^шшш/^рЫр^ рш дш^ш ^ииГшЬр г 

ПшпиГЬши^рт-Р^тЬ^д щшрццпиГ I;, пр ЧшрЩр-р^тр^ 1/шЬшд^ ^пи^рЬрЬ 
01. фш[пишшр&шЬЬЬрр и/шш^шЬпиТ ЬЬ щш^тшгГтЬ рш ршдшп^ Ь^шЬш -
^пирдтЬ тЬЬдпц ^пщшр&шЬЬЬр^ Р^Ь, прпЬр шршш^ш]тпиГ ЬЬ тЬцшрЬ/г// 
Ьр^ршц.прдЬЬр^ /к. шЬш иЪш щш^ЬЬр^ [{п'ГицЬриш^Ь щшш^ЬршдпчГЬЬрр рш,-
ишЦшЪ пс ЦЬЬц.шЬш!(шЬ ш^Цишр**^ пиПгр^Гши^Ь: ЬршЬр ^шщ^шЬ ЬЬ, 4[иГЬш-
/ушЬпиТр щтг[ШрЬрт.р{шЬ ц-шфшр[1 4Ьт, прЬ [гр 1^пЫ^рЬт г^риЬ-прпиРЬ р 
цшЬпи? рш^Ашр^Щ ЪЪвЪрр ТП шршрацпкр^пЛЬЬр^ ЛЬ}/ 1ГЬЬр фпр&Ь[ ЬЬр 
[иГшитшфпрЬ[ Ьдш-Рш^шЬ ^пцштрш ^ ^пи^шркшЬЬЬр^ 1/прфгц^пцфш-
ЬшЬ штшЬ&Ьш^шт^т-Рдт.иЬЬрр, Ь[ЬЬ^п1[ ЬршЬд ^пф^пй^д Ь. &/»иш1(шЬ шрш-
рп^пф^пиЬЬЬр^ 4Ьт т.ЬЬдш& ЬршЬд ш^ЬриЬЬр^д: 

ПципиТЬши^рфп^ щш^тшАп&рш ^^Ь шгиир^шЬЬрр щштршишфпи? Ц1" 
А.р.ш. XIII— VIII цшрЬрпиГ, ^шр/Г^р-р^ир^ Ьш/иштршртш^шЬ рЬш!(Ш-
,[ш 1р[, Ьр^рш^пр&ЬЬр^ Нпрп^ пц ЬЬп^РциЬ Ь ^ЬЬп^^шЬ трш^д^шЬЬр^ 

*[ршх 
ЗЬш^шд г^ршЬ, (НиЛшЬш^ш^р^шЬпи?, ЬрЬр т^щЬр^ щшт^шЬпг^ 

////иш/Тшрцш^Ьрщ рптшЦшЬ орЬш/ГЬЬшп1/ сцирцшр^шбг ици^АшЬш^и/Ь 1{шЬшдр 
^ЬрщшрЫр^Ь шпрЬрЬр 4шЬцЬи ЬЬ ц-ш^и Л/чиЬуш/Гш^ Ашргци^Ьрщ шрлшЬ-
ЬЬр, прпЬд фрли ф/гт^пиГ ЬЬ рпшш^шЬ 4Ш р гциЬ ш [и ̂  ш ЪЬ^шЪ <ЬшрЬр 7},ицЬ* 
ИршЬдпф ш^шрии/пиГ I; Чиг рА}) р~Ррирф шЬшрпщпйпрф I/ЬрщшрЬЬр/г /Д ШйГ-
рпгцш^шЬ иЬр/ш/Ь к и^и^пиТ ^п^шрАшЬЬЬр/г 1Ц1 рЬпфш/цтиТ 
ЬЬ Дп^пфрчшЦшЬ и/р/чГ^ш/г^ ршЬули^шупр&пф}п&р Ь Ьрш Щ^шр-
цшдАшЬ шшррЬр шию/1ЪшЬЬЬррх рЬц^пиц ЩЬ^Ь. рр^ишпЬЬпср^шЬ апип^рг 
IX^ии{[гипф, *{шрА^р-р^ср^ Ашрцш^Ьрщ 1{пипрЬрЬ пс фицпишЬЬ. шрлшЬЬЬрр 
^шЬг^фишЬпи! ЬЬ Ьр^ршцпрЬш^шЬ прпци1^ цшцшфшршршЬпсРзшЬ шршш-
4шрл[1}ЬЬр, прпЬр 111лЬг1&1[Ь1 ЬЬ Ьш/ишпершршли//шЬ шЬг[ШрЬ[> 1[~ 
ЬЬр/1 АЬп^пфг 11Ър2/гЬЬЬрр, прщЬи Ъш^Ьр^ </пГЬш^шЬ ^тТщпЬЬЬтЬЬр^д вГЫ^р, 
щш^щшЬЬд[гЬ п^ ^ЬшупцЬ ршЬцш цпр&т.р^ш'Ь {т-рш^штп^ Ьат.%-
ЬЬр} шщЬ. ЬршЬд -С/гЛ^пЫ* рЫ/ш& ^цЬщп^шЦшЬ щшт1(ЬршдпиТЬЬр к щш?-
шш/ГпсЬрш^Ь лиршрпцпср^п&ЬЬр» 

ш1Ьрп4/121ш1 ^Ьшц/гтш^шЬ шпшр^шЬЬр^ Ь2шЬш1(П1р^пЛр 1/1 ишЫшЬш-
фш1ц[пи? ЦшрЩр~р[тр1г Ьш/ишщршршш^тЬ рЬш^шк[ш^рЬрп^, ЛшцфшшЦшЬ 
Ь. шофШф/УШ^шЬ рш^шр/н^ ЬрпрЬрр дпцд ЬЬ шш^и, пр Ьр^рпрг/. ^шцшршгТ-
]ш1//1 фЬррЬр^Ь и шпм/р/гЬ ^ш^шрилГриЩ! шпшу/гЬ фШППрупиГ (Ь.хГ.р.) Ьш(иш~ 

([/шI/шЬ 2.ш^шишшЬпи! шпшЬ&Ьши^Ьи /шуЬ шшрш&пиГ 1/>Ь гушЬ) ^шЬшд^ 
шит^шЪпеР/п&ЬЬрЬ I/ шгцирI,ри///ушЬ и/пГ^п[[, 1[шиц1ш& ЬрЦршцпрЬш -
1(шЬ щш2шш 1?пиЬрЬЬРЬ пс &ЬиЬрр1 Ц^Ь^Ь, рЬр^ш& ЪцпфЬрр ^Ьшрш^прпф^пиЬ 
ЬЬ шшйЬи Ьцрш^шдЬЬ^пс, пр Ьр1/ршц.прЬп1.р1шЬ 4Ьт ^шщфшЬ 4Ьшц.пцЬ щшиг-
ЬЬршдпиТЬЬрЬ пи ЬЬиЬрр шЬдЬй ЬЬ 1(рпЬш1/шЬ щр^ц^шЬЬрп^ Ь ЬЬршр^^Ь/ 
•ЦПШ//7 фпфп[ипер{п АЬЬр[1, щш 4*и/ шЬ 1/ рш с/ 1?ш1/ цшрЬр* 




