
Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

О К К А З И О Н А Л Ь Н Ы Й КОМПЛЕКС ОБЫЧАЕВ 
И О Б Р Я Д О В 

Нами уже рассматривались стабильные 
комплексы верований, обычаев и обрядов, ко-
торые сопутствовали каждой семье в период 
ее функционирования. Однако и многие дру-
гие явления, с которыми повседневно стал-
кивались люди в своей будничной жизни, в 
народном сознании истолковывались в соот-
ветствии с традиционными верованиями. К 
их числу относятся, в первую очередь, вся-
кие неудачи, различные болезни и несчастья. 

Если обратиться ко всей системе верова-
ний, обрядов и суеверных действий у армян, 
то на первом месте (в порядке убывающего 
значения по их роли и месту в быту и созна-
нии народа) окажутся обряды и поверья, 
связанные со здоровьем и благополучием лю-
дей, способами лечения или избавления их 
от болезней и несчастий. Эти обряды и пред-
ставления были связаны, собственно, с част-
ной жизнью каждого отдельного члена се-
мьи и, как правило, не выходили за рамки 
семейного быта. Характерной объединяющей 
их чертой являлось то, что они вызывались 
преимущественно непредвиденными обстоя-
тельствами. Д л я обозначения подобного 
комплекса обычаев, верований и обрядов 
воспользуемся термином окказиональный, 
предложенным Н. И. Толстым: «Если кален-
дарные обряды цикличны, семейные—нецик-
личны, но в жизни каждого индивида связа-
ны определенной последовательностью, то 
окказиональные обряды лишены этих моти-
вов и в значительной степени автономны»1. 

К окказиональному комплексу обычаев и 
обрядов мы относим как народные представ-
ления о разных болезнях и несчастьях, так 
и связанную с ними обрядовую практику. 

1 Толстой Н. И. Этнографический аспект иссле-
дования древней славянской культуры. — В кн.: Комп-
лексные проблемы истории и культуры народов цент-
ральной и юго-восточной Европы. М„ 1979, с. 26. 

1. Народные представления о 
болезнях и несчастьях 

Широкому кругу народов мира, стоящих 
на разных ступенях социально-экономиче-
ского и культурного развития, были извест-
ны почти одинаковые толкования болезнен, 
как явлений сверхъестественного происхожде-
ния, составляющих органическую часть на-
родных верований, с одной стороны, и народ-
ной медицины—с другой2. 

По представлениям армян, причинами 
заболеваний людей могли служить разные 
по характеру явления, которые можно раз-
делить на три большие категории: 1) болез-
ни, причина которых усматривалась во влия-
нии нечистых сил; 2) болезни, полученные 
от разных святых или бога в «наказание» 
за неподобающее поведение или за тяжкие 
грехи; 3) болезни, происшедшие от реаль-
ных обстоятельств, имеющие физические 
причины (простуда, несчастный случай п т 
п.) н излечимые, главным образом, средст-
вами народной медицины, рациональным пу-
тем. 

Что касается первых двух категорий бо-
лезней, то они в народном сознании расце-
нивались как болезни, вызванные сверхъесте-
ственными причинами и, соответственно, из-
лечимые только сверхъестественными спосо-
бами. Именно рассмотрение вопросов о ха-
рактере подобных болезней и способов их 
лечения и составляют основное содержание 
данной главы. 

3 См.: Ээсмаа А. К классификации болезней п 
эстонской народной медицине. — Всесоюзная сессия 
по итогам полевых этнографических и антрополо-
гических исследований 1978—1979 гг. Тезисы д о м а , 
дов. Уфа, 1980, с. 168. 
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Начнем с болезней, причиной которых 
считалась всякая нечистая сила. Главными 
носителями нечистой силы в армянских на-
родных верованиях являлись злые духи, 
«дурной глаз» и различные вредоносные об-
ряды. 

В советской этнографической литературе 
достаточно хорошо разработана классифика-
ция образов пандемониума многих этниче-
ских общностей. В основе такой классифи-
кации лежат анимистические воззрения са-
мих народов: деление духов на определен-
ные категории и характер взаимоотношений 
между духами и людьми3 . С. Токарев, на-
пример, демонологические образы восточно-
славянских народов делит на три группы: 
духи природы, домашние духи, ?лые духи 
(нечистая сила в узком смысле слова) 4 . По-

добный подход к систематизации мифологи-
ческих персонажей русского фольклора при-
меняет и Э. Померанцева5 . Анализируя сред-
неазиатский материал, О Сухарева т а к ж е 
предлагает выделять три основные катего-
рии духов: духи, не враждебные и зачастую 
покровительствующие человеку; демоны, 
враждебные людям; духи, с которыми чело-
век мог вступать в специфические отношения 
сексуального характера 6 . 

Следует отметить, что и у армян духи и 
демоны по происхождению и характеру сво-
ей «деятельности» четко делились на ' добрых 
и злых. И в этом первоначальном делении 
(религиозный дуализм) выражены основные 
и наиболее общие их функции—приносить 
людям добро или наносить зло. Однако ха-
рактерными чертами демонологических ве-
рований армян являлись прежде всего уни-
версальность и полифункциональность раз-
ных духов. В результате многовековых на-
слоений и взаимопереплетений дошедшие до 
нас образы различных духов и демонов на-
столько трансформированы, что иногда не-
возможно не только выявить генетические 
корни того или иного демонологического су-
щества, но и трудно однозначно охарактери-
зовать его основные функции. Не вдаваясь 
в подробности описания многочисленных де-
монических образов, о каждом из которых в 
нашей работе говорится в связи с теми комп-
лексами верований, где их функции и харак-
тер проявлялись особенно ярко7 , мы выделя : 

3 См., напр.: Штернберг Л. Я. Гиляки, орочи, 
гольды, негндальцы, айны. Хабаровск, 1933, с. 465— 
466: Снесарев Г. П. Указ. соч., с. 23—36. 

* См.: Токарев С. А. Религиозные верования..., 
с. 79. 

5 См.: Померанцева Э. В. Мифологические пер-
сонажи п русском фольклоре. М„ 1975. 

0 См.: Сухарева О. А. Пережитки демонологии..., 
С. 12-13. 

7 О тпха, алк, о духах рождения, об аралезах и 

ем здесь лишь наиболее универсальные об-
разы, непосредственно связанные с народны-
ми представлениями о нечистой силе. 

Наряду с указанными уже злыми духа-
ми тпха, алк и горнапштпк, в демонологи-
ческих верованиях армян довольно часто 
фигурировали и другие персонажи—носите-
ли вредоносных сил. Еще до конца XIX— 
начала XX в. в народе из уст в уста пере-
давались различные рассказы о волколаках, 
духах пери и каджках, которые, по народ-
ным представлениям, часто вмешивались в 
людские дела, причиняя различного рода не-
приятности. 

Почти повсеместно было распростране-
но поверье, что бог за тяжкие грехн превра-
щает женщин в волчиц, которых в народе 
называли , ( м а р д а г е л — д о с л о в н о 
«человек-волк»). По некоторым данным, та-; 
кимн существами становились женщины, ко-
торые съедали нечто вроде града, упавшее 
якобы с неба и будто бы предназначавшее-
ся богом для волков8. Согласно другим рас-
сказам, если женщина ночью выходит во 
двор, на нее падает с неба волчья шкура, 
и она превращается в мардагела. По пред-
ставлениям, мардагел производил повсюду 
опустошения, а чаще всего похищал и пое-
дал грудных детей9. Верили, что женщина 
обречена быть мардагелом только в течение 
семи лет, после чего волчья шкура исчеза-
ет н женщина освобождается от своей 
страшной и жестокой участи. Если ж е най-
ти спрятанную его шкуру и сжечь, то жен-
щина раньше срока могла освободиться от 
этого наказания. 

Представление о животных-оборотнях 
было широко распространено у разных на-
родов земного шара1 0 . Известно, что идея 
оборотничества вообще приурочивается обыч-
но к тому животному, которое в данной стра-
не служит главным предметом почитания, 
представляя особую опасность для человека, 

У армян, как и у других народов11 , су-
ществовала вера в особые мифические су-

горнапштнке, а также о домашних духах-покровите-
лях см. главы I и II настоящей работы. 

» Ьщи^шЬ Ь., ^шршЬцш, 22В\ Т,Ш6Ш1ШЬ]ШЕ 11. 8., 
М^шЬфшм/шшли/, 1,1 121, 

9 См.: Бунатов Г. Указ. соч., с. 165; 
игфи&Аи^шСд Ч-., 1/шЬшЬш, 8 5 ; 1_ици^ш|1 Ь . , Ъпр Г-ш-

Iшч1ил.— иг, ц. 17, 1.1 117, 
10 См.: Соколова 3. П. Культ животных в рели-

гиях. М., 1972, с. 98—106. 
11 См., напр.: Снесарев Г. П. Указ. соч., с. 29; 

Сухарева О. А. Пережитки демонологии..., с. 45— 
54; Гафферберг Э. Г. Указ. соч., с. 226—229; Деми-
дов С. М. К вопросу о религиозном синкретизме у 
туркмен. — УП МКАЭН, т. VIII, с. 125; Керейтор 
Р. X. Указ. соч., с. 127, 
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щества—духов пери. Основная и более оп-
ределенная их функция заключалась в том, 
что они якобы вступали в сексуальные от-
ношения с людьми, увлекая их своей кра-
сотой Эти ДУХИ представлялись армянам в 
четовеческом "облике—часто в женском, ре-
же в мужском. Пери чаще всего фигуриро-
вали в виде красивых девушек с превосход-
ным телосложением и распущенными до ног 
красно-рыжими волосами, которые прикры-
вают их обнаженное тело. Глаза у них, как 
правило, голубые, в них сияет и искрится 
солнце18. 

Эти белокурые существа часто влюбляют-
ся в мужчин "и вступают с ними в интимную 
связь. По сведениям Г. Бунатова, «...любов-
ник пери сильно меняется характером: ес-
ли он не женат, то отказывается вступить 
в брак, а если женат, то становится невыно-
симым для семьи. В таких случаях обраща-
ются к мусульманским муллам, колдовски-
ми способами заставляющим любовника 
произнести имя пери, которая увлекла его13. 
Если он выдает имя пери, то она со своими 
подругами отыскивает его, душит и труп 
бросает в поле. Часто мулле не удавалось 
узнать имени пери и прогнать ее. Увлечен-
ный любовью мужчина от долгого сожитель-
ства с ней начинает хиреть и перестает нра-
виться ей. В таком случае пери ведет его на 
гору и бросает с высоты, а тайна остается 
нераскрытой»14. 

Верили, что от сожительства с человеком 
у пери рождаются дети, которые также бы-
вают невидимыми духами, как и их мать16. 
Представление, с которым можно связывать 
обычай фиктивного обмена детей, записан 
нами в Шамшадинском районе. Согласно 
этому обычаю, больного младенца клали 
между двумя могилами на кладбище или 
под деревом в лесу и, немного отойдя от это-
го места, громким голосом приговаривали: 
«Ьурн-пери, возьмите моего и отдайте ваше-
го»16. 

Говоря о сущности духов «пари» у таджи-
ков, О. Сухарева полагает, что это «продукт 
преломления в идеологии древнейших сою-
зов между экзогамными родами»17 . По-види-
мому, образ пери у армян не только содер-
жит идею экзогамного деления, но и может 
считаться чужеродным, иноэтничным явлени-
ем, так как, по представлениям армян, эти 

" 1).р1иЦшГ| 1Г., Лиу 
19 В очень редких случаях эту практику приме-

няли и армянские священники, что было зафиксиро-
вано нами в Талинском районе Армянской ССР. 

14 Бунатов Г. Указ. соч., с. 174. 
15 ЪиридшБ Ь., Лш^ш/ир, 3401 
" Ьци^шЬ Ь., ^шршЪ^ш, 2261 
17 Сухарева О. А. Пережитки демонологии..., с. 

13. 

духи, как правило, всегда вредят человеку, 
в том случае, когда у других народов они 
часто способствуют благополучию и успехам 
людей в жизни18. В народном воображении 
духи пери представляются и как хозяева 
различных местностей—лесов, лугов, рек. 
озер и т. д. В их образе замечаются и неко-
торые черты русалки. 

В наше время причудливый мир различ-
ных фантастических образов сильно поблед-
нел и почти предан забвению. Утратив при-
сущие им ранее черты, духи-демоны воспри-
нимаются народом уже как некие абстракт-
ные сверхъестественные недобрые силы. Па-
мять о них сохранилась лишь в реликтовых 
обычаях п обрядах, вызванных когда-то к 
жнзни нменно в связи с представлениями 
об этих духах и демонах. II если в этногра-
фических материалах XIX—начала XX в 
еще возможно было обнаружить н выяснить 
те или иные характерные черты и свойства 
отдельных образов пандемоннума (хотя и 
функция часто переходила от одного к дру-
гому), то в новейшее время в народных пред-
ставлениях не выделяются ни определенные 
их качества, ни тем более их функции. Для 
обозначения же этих неведомых существ во-
обще употребляются лпбо частные имена и 
названия отдельных персонажей армянского 
пандемоннума, либо какие-нибудь иносказа-
тельные выражения; чаще же всего при-
меняются термины в более обобщающей и 
собирательной форме. 

В этом отношении заслуживает особого 
внимания собирательный образ каджков, но-
сящий весьма многозначный и сложный ха-
рактер. В анимистических верованиях армян 
народные представления о каджках стали 
наиболее значимыми, затмив целый ряд от-
дельных, более узко «специализированных» 
когда-то образов, В религиозных пережит-
ках конца XIX—начала XX в. понятие каджк 
получило значение некоей универсальной си-
лы, могущей причинить человеку самые не-
ожиданные н разнообразные неприятности 
или страдания. В этих верованиях имя кадж-
ка часто употребляется вместе с именами 
черта-сатаны, разных чар, бесов, дьяволов 
и пр. Все эти наименования собирательно 
обозначают всяких злых и недоброжела-
тельных существ, в отлнчне от отдельных 
демонических образов со строго специализи-
рованными функциями, представляющих оли-
цетворение тех или иных явлений природы 
и сторон человеческого бытия. Подобное 
анимистическое воззрение было характерно 
и для других народов мира19. 

11 Там же, с. 45—54; Гафферберг Э. Г. Указ. 
соч., с. 226. 

11 МаппЬагсН Ш. ОеггааШзсНе Му1еп. ВегЦп, 1858, 



Каджки представляются обычно в чело-
веческом облике и, согласно народному пре-
данию, имеют человеческое происхождение20. 
Вот, - например, что повествуется в одном 
сказе: «Бог велел, чтобы Ной и его потомст-
во остались непорочными в ковчеге. Но Хам 
не выполнил этого требования, и от него 
появились мальчик и девочка. Когда закон-
чился потоп. Бог отворил ковчег и все они 
вышли, но, постыдившись, оставили детей 
в ковчеге. Бог спросил: «Никто не остался 
внутри?», и они ответили: «Никто!». Тогда 
Бог сказал: «Если есть кто-то, пусть исчез-
нет». Брат и сестра тут же исчезли. Они с 
виду люди, только если захотят—появятся, 
а если нет—снова исчезнут»21. 

Каджки водятся в высоких скалистых го-
рах и глубоких ущельях, покрытых густы-
ми лесами. Однако каджков часто можно 
вндеть около жилищ или же в самих домах, 
в хлевах, в амбаре и особенно у порога до-
ма22. Излюбленное занятие кадыков;—при-| 
чинять людям вред всевозможными спосо-
бами23. 

Определенный интерес представляют так-
же многочисленные иносказания для обоз-
начения как добрых, так и злых духов. Так, 
в народе существовала вера и в такие специ-
фические существа, как ^Ь^ |̂IЬЬ ш^Ы^ЬЬр 
(мезмен агекнер, доел, «лучшие, чем мы»)2 4 . 
Акад. Гр. Капанцян толковал эту описатель-
ную форму как нарицательное имя разных 
языческих богов, духов, гениев и др., забве-
нию которых, по его мнению, «...способство-
вало помимо христианства также и то, что 
опасались называть эти имена, думая, что 
сам дух появится перед произносящими эти 
имена»25. Д л я иносказательного обозначе-
ния злых духов применялось сравнительно 
много названий: (эти), 

(плохие), р п ф р (смуглые), (го-
лубые)2 6 . 

Болезни, причина которых усматривалась 
во влнянин злых духов, как правило, были 
душевными или нервными. Д л я обозначения 
таких болезнен в народе обычно употребля-
лись слова: ициш^шр (ансаНар—находнвший-

5. 42—57'; ,1оггек О . Ь. Рагб^сйе МагсЬеп ип(15аЕеп.— 
2еИ5сйс1И д. V. {. Уо1кз81«иЬ*. В. И, ВегПп, 1892, 5. '2 

'О И.^шЕ 1. , 2/гЬ < 1 1 ) 1 ^ ( 1 / 1 1 0 8 ' 
51 1,ициг|шЪ Ъ. . Яш^ш/ир, 338• 
» ИрЬщшО 1Г. Указ. соч., с. 86. 
И ЦчфЗ^шС 11т., йшЬцк^гЬ 297—307; 

ЦрЬщи)! 1Г. Указ. соч. , с. 86 —89-
Сщбшгфц Ъ., Ъпр Ъш/и/чЬ-шЬс к ЬкрЬш/и/чкшЪд^р, 

ъг 3; и^шЕ т.., г^ь -гш^шир, 1.1 гоз• 
И Капанцян Гр. Хеттские боги у армян (в связи 

е хсттск'им влиянием на армян п генезисом армян-
ского пантеона вообще). Ереван, 1940, с. 72. 

и Ц^шЬ 'I., Ц,Ъ <ш{шшр, 212—217, 

ся под ударом «айс»-а), ^•[ш^шр (днваЬар— 
бесноватый), ^ р ^ ш р ^ и (чарзаркс—поражен-
ный злом), {>шу>Ьрпд Ьцш& (одержимый кадж-
ками), ишшшЬЬрпд Ьцш* (одержимый сата-
ной) и т. п. 

В народных верованиях армян особая 
вредоносная сила приписывалась и «злому-
глазу» (1шр шц>) или «сглазу», вера в губи-
тельные свойства которого в народных пред-
ставлениях занимала2 7 сравнительно большое 
место. Как и у многих других народов, у ар-
мян «злой глаз» вызывал не меньше опасе-
ний, нежели вредоносные демоны. Люди, на-
ходящиеся под влиянием «чар ачка», чувст-
вовали себя слабыми и нездоровыми. О та-
ких людях армяне говорили: «на нем сглаз», 
«его коснулся злой глаз». Очень часто для 
обозначения «злого глаза» употреблялось и 
тюркское слово Ь\>шр (ниат). 

Наконец, нечистой силой армяне считали 
и различные вредоносные обряды и приме-
ры, предпринимаемые со стороны враждебно 
настроенных людей. В основе таких колдов-
ских способов лежат идеи вредоносной магии, 
которые имели множество проявлений 
и приемов, многие из которых рассматрива-
лись нами в первой главе. Это в основном 
способы передачи магическим путем своей 
болезни другому. Однако наиболее распрос-
траненным был обычай обращения к профес-
сионалам (колдунам, людям, знающим осо-
бые заклинания, мусульманским муллам) и 
приобретения у них особых вредоносных за-
клинаний—ч^р (гир—писание)28, которые по-
том закапывали в землю около дома недру-
га или же прятали в трещинах стены его до-
ма. Так же поступали и с другими закли 
ненными предметами и припасами. 

Болезнь, причиненная посредством кол-
довства, по представлениям народа, обычно 
выражалась в постоянном недомогании. Лю-
ди, находившиеся под влиянием ведовства, 
назывались ^шщ^шЪ (связанный) или ч1>р 
шршЪ, Рт-цР т 1{}р шршЬ ( з а к о л д о в а н н ы й ти-
ром). 

Как своеобразную болезнь следует рас-
сматривать и состояния, вызванные испуга-
ми всякого рода. Люди, в основном дети, но-

" Е й е у Мовсеса Хоренаци упоминается о том, 
что с целью обезврежения злого взгляда одного из 
первых армянских царей Ерванла. слуги утром, кэ< 
только 0и просыпался, держ'адн перед его взором ку-
сок гранита, который мгновенно рассыпался, вобрав 
в себя зло. 

28 «Гир» делали преимущественно мусульманские 
муллы. На длинном узком кусочке бумаги мулла пи-
сал выдержки из Корана и складывал в треугольную 
форму. «Заказчич'ч» заворачивали эту бумагу в ку-
сок материи и аккуратно зашивали. Гир применялся 
в качестве амулета для заговора, нередко с целью 
разложения семей. 
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спвшие в себе такую болезнь, назывались 
• ишЬЬдш* (испуганный). 

Перед тем, как обратиться к ритуалам, 
направленным на охрану или лечение люден 
I- аняться анализом комплекса этих ритуа-
лов. следует остановиться еще на одном 
наподном" представлении о болезнях. Это 
олицетворение болезней как в образе живо-
го существа, так и разных «позетрпй» (в ос-
новном эпидемические болезни). Речь идет 
о тех представлениях народа, в рамках ко-
торых болезнь воспринималась как нечто ма-
териальное, входнзшее в тело человека и де-
лавшее его больным. 

Почти все нечистые силы, приносящие . 
различные болезни, назывались >дш![ (цав— 
боль), которые часто олицетворялись в об-
разе духа Грох29. По сведениям Г. Срвандз-
тянца, «...у Гроха имеются три палки—зеле-
ного, красного и черного цвета. Когда он 
одаряет людей зеленой палкой, то они забо-
левают кратковременной какой-нибудь лег-
кой болезнью, если красной—люди на дол-
гое время приковываются к постели, если же 
черной,—то люди умирают»30 . От этих уда-
ров на спине человека остаются синяки, что 
в народе называется т т р (тур—удар) 3 1 . 

Помимо сказанного, народная фантазия 
олицетворяла и некоторые определенные бо-
лезни. Чаще всего олицетворялась лихорад-
ка. В Лори, например, верили, что «...озноб 
в виде некоего демона входит в рот челове-
ка вместе с едой»32. Оспа представлялась в 
виде женщины, спутники которой посыпали 
на людей особый порошок, от чего они и за-
болевали оспой33. 

Как явствует нз вышеизложенного, со-
гласно народным представлениям, существо-
вала вполне «реальная» угроза опасности со 
стороны многочисленных воображаемых 
враждебных и нечистых сил и явлений. И 
многие заболевания и человеческие несча-
стья, помимо рациональных основ, в народ-
ном сознании расценивались и как продукт 
или последствие нападения этих сил. ПоЭ'то": 
му религиозная обрядовая практика народа 
нснокои веков выработала целую систему 
предохранительных и «лечебных» действий 
от всякого рода недоброжелательных явле-
нии и последствий. 

•-"•> ИрЦдшГ, 1Г. Указ. соч., с. 9 8 - 9 9 . 
311 Ип|шГ.<тчшГ,1| ч-., 1Г шЬшЬш, 1,1 8111 
3 1 Т а м ж е - 1.ицшлшГ| !>., Рпщицт — Щ, ц. 10, 

213, 
Ьи^ифиГ, Ь„ /'яр^ш/и. I* 211> 

3:1 Там же, с. 212. 

2. Основные черты лечебной обрядовой 
практики 

В обрядовой практике, направленной на 
предупреждение или избавление от болезнен 
и несчастий, можно выделить две большие 
группы ритуальных лечебных действий, от-
личавшихся как характером и способами ис-
полнения, так и степенью доступности и рас-
пространенности. 

В первую группу включаются сравнитель-
но упрощенные ритуальные действия, доступ-
ные широкому кругу людей. 

Во вторую же группу включаем те ри-
туальные действия и лечебные меры, кото-
рые отличались сложностью исполнения, 
требовали особых знаний и навыков, доступ-
ных лишь отдельным лицам. 

В ритуальных действиях, составляющих 
первую группу, значительное место занима-
ли специально изготовленные предметы и 
выполняемые обряды предохранительного 
характера. Среди них выделяются многочис-
ленные разновидности амулетов, оберегов, 
талисманов и др., изготовление которых не 
отличалось большой сложностью н было до-
ступно почти каждому взрослому человеку. 
Универсальными оберегами от разного рода 
нечистых сил у армян служили хлеб, соль, 
чеснок, лук, древесный уголь, ра :личные ме-
таллические предметы и изделия и т. и. Ча-
сто амулеты изготовлялись из смеси указан-
ных продуктов н предметов, зашитых в ку-
сок материн. 

Однако среди многочисленных фетишей-
оберегов особой популярностью пользова-
лись специально изготовленные для той или 
иной цели различные и ;делня, к числу кото-
рых прежде всего относится гир, типологи-
чески восходящий к письменным талисма-
нам34. Из специально изготовленных амуле-
тов заслуживает внимания также металли-
ческий т р р ш р ш р т р . (урбатарур—букв, «сде-
ланный. в пятницу»), закованный кузнецом35 

в ночь «скорбной пятнпиы». Такими же уни-
версальными фетишами-оберегами являлись 
п выре анные .111 дерева рпЬ;]/ (бричи) раз-
личные и делня, на которых часто имелись 
резные орнаменты. 

Все эти средства использовались 11 паро-
де с целыо набежать влияния нечистой силы. 
Их либо клали под подушку, либо больные 
носили их па себе. 

31 О лцсьменн-Ых 1алнсм.Ш!>х подробнее см.: Ока-
башян А. А. Народные меровання армян (но . мате-
риалам рукописных талисманов XV—XIX ни.). —КЭС, 
т. П. М , 1970. 

3:1 В дб1е- изготовления металлических .амулетов 
и оберегов для разных нелей роль кузнеца была 
значительной (см. главу I). 
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Более разнообразными были способы и 
приемы «лечения», когда, по народным пред-
ставлениям, уже был нанесен ущерб, преи-
мущественно при заболевании людей. Многие 
из этих способов также применялись в на-
роде самостоятельно, без обращения к «спе-
циалистам». Так, не требовалось особых лич-
ных качеств и навыков для изготовления так 
называемого дш^ш^пц^ДЬ-а (цавахурджин— 
букв, перекидная сума страданий). «Когда в 
семье появлялась какая-нибудь болезнь,—пи-
шет Е. Лалаян,—домочадцы с целью избав-
ления от нее шили из материн маленькую пе-
рекидную суму и, бросив в нее собранные 
дома щепки соответственно числу членов се-
мьи, тайком прятали этот «хурджин» у из-
городи соседей»36. С целью избавления от 
болезни нередко изготовлялись также два 
чучела и закапывались на перекрестке трех 
дорог37. 

Среди армян существовал и обычай изг-
нания «боли» нз жилых помещений. При 
этом обычно использовалась сакральная си-
ла огня или железа. Так, очень часто «боль» 
изгоняли зажженным огнем или же раска-
ленным шампуром, втыкая его в трещины 
стен дома38. Еще одним из способов избав-
ления от болезней был обряд просеивания 
над текущей водой муки, взятой из семейно-
го амбара. Верили, что «боль» часто сиде-
ла в муке39. 

Несравненно большей сложностью и тща-
тельностью исполнения отличались ритуаль-
ные действия, составляющие вторую группу. 
Необходимость особой выучки и знание спе-
циальных навыков привела к появлению раз-
личных категорий «специалистов», практико-
вавших религиозные -обряды, направленные 
на «лечение» тех или иных болезней. Обря-
довая церемония по «лечению» очень часто 
сопровождалась своеобразными | ф ° Р м У л а м и 

заклинаний и заговоров". Это было одной из 
форм проявления веры в колдовскую силу 
слова—«вербальной магии»40. 

Не останавливаясь детально на вопросе 
о первичности обряда или заклинания, о их 
взаимосвязи в разные этапы развития41, за-
метим, что в этнографических и фольклорных 
материалах конца XIX—XX вв. магические 

й ки^шС Ъ., Р*1чицп1— М2, ц. 10, 1,1 'ИЗ, 
37 Там же. 
м Там же, с. 214. 
ю Там же, с. 213. 
^ См.: Токарев С. А. Сущность н происхождение 

магии. - И М В - П Р В , с. 2 3 - 2 5 . 
41 Об этом подробнее см.: Одабашян А. А. На 

родные верования армян..., с. 121; Токарев С. А. 
Сущность..., с. 23—24; Ои Же, Ранние формы рели-
гии, с. 301; Снесарев Г. П. Указ. соч., с. 49; Сухаре-
ва О. А. Пережитки демонологии..., с. 56. 

формулы составляли обязательный элемент 
многих обрядовых действий. Эти формулы-
заговоры представляли собой «...сжатые," ча-
сто в стихотворной форме повторяющиеся 
магические определения; ...наиболее концен-
трированная форма веры в колдовскую силу 
слова»42. 

Тексты заклинаний обычно передавались 
по наследству из поколения в поколение, и 
знали их преимущественно женщины. Зна-
ющие такие заклинания люди составляли 
особую категорию «специалистов», которые 
отличались от основной массы народа, с од-
ной стороны, и от более «квалифицирован-
ных» специалистов-посредников—с другой. 
Именно подобного рода специалисты могли 
помочь людям избавиться от сглаза и пре-
одолеть страх. 

Для нейтрализации вредоносного влияния 
«злого глаза» применялось множество за-
клинаний и заговоров—от самых простых до 
весьма сложных. Так как во всех вариантах 
и разновидностях эти заговоры в конечном 
счете были направлены на одну определен-
ную цель—оградить человека от «сглаза» 
или помочь ему выйти из-под его губитель-
ного влияния, то здесь приводятся лишь не-
которые, наиболее типичные из них, в основ-
ном записанные нами в различных районах 
Армянской ССР. Обряды «заговаривания» в 
большинстве случаев имели сходную форму. 
Обычно выполнялись они следующим обра-
зом: женщина (в очень редких случаях и 
мужчина), знающая заклинание, брала ка-
кой-либо железный предмет (обычно нож, 
ножницы, иголку и т. п.) с острым концом 
и, держа у плеча больного, шепотом, невнят-
но для посторонних, воспроизводила текст 
магического заклинания. Как, например: 

Сглаз—на злого и на камень, 
Камень и уксус ему в рот. 
Господи, благослови ту старуху, 
Что сидит на перекрестке семи дорог, 
Змею выдоила, змею заквасила, 
Дала поесть. 
Тьфу злому ннату, 
Злому глазу. 
Если это неженатый юноша. 
Да выпадет у него чуб, 
Если это девушка, 
Да выпадут у нее косы, 
Если это старухя, 
Да выпадут ее локоны, 
Если это старик, 
Да выпадет у него борода. 
Тьфу злойу глазу! 

42 Одабашян А. А. Народные верования армян..., 
с. 121. 



Ишр т ршдш/ир щкрЪфЬ! 
Цитп» л^пр^Ь <Ь ищгииЦ/Ъ, 
Н ^ ЪитЬ[ ш /л/7 ^шр/гЬ, 

Пилшдрк^ 
Р-П1 1шр ь/гш/?/.!/, 

$шр Ш^фЬ! 
/> I, ш^шф тцицш, 
^{шрпцр 1/ц1.р I) ]Ш, 

Р А ш/иа/г!/ ш, 

ОшЛрр ^Ьр 1цш, 
/>/, и/шпшй[ Щ.1, ш, 
•Чп^рр ^Ьр ь, 
Р~Ь и/ш II ил/ м/шрч ил, 
Ц"п'1ртрр ^Ьр 

Заклинание повторяли семь (или три) 
ра1 и если при этом зевали, то считалось, 
что действительно больной находился под 
сглазом. Иногда заклинания читали над 
хлебом и солью, которые потом ел пациент. 
Часто заговаривали какую-либо личную 
вещь пациента, которую он носил на себе. 

Имеются и тексты заклинаний, где ос-
новной сюжет магической формулы выступа-
ет более оформленным и выражает некото-
рые моменты народных представлений о злом 
глазе и о его губительных действиях. Такие 
сюжеты, приводимые А. А. Одабашян, часто 
встречаются в рукописных талисманах. Од-
нако не менее интересны заговоры, применя-
емые в народе вплоть до наших дней и, не-
сомненно, являющиеся продуктом устного на-
родного творчества. Подобные тексты собра-
ны нами в ряде сел северо-восточных райо-
нов Армении. В них очень часто прослежива-
ются и некоторые элементы и стороны народ-
ного быта. Например: 

Сглаз нашел на злой глаз... 
Как соль пусть раскалится 
Как воск пусть расплавится. 
Сглазивший— 
Да поползет как змея нл брюхе, 
Да заквакает как лягушка, 
Да будет пропущен через решето, 
Да будет просеян через сито. 
С этой стороны пода, 
С той стороны вода. 
Пошел я в сад Бегай оека. 
Сорвал Ь}ст конопли. 
Направо пряду, палево скрушваю 
восемью пальцами п двумя большими. 
Затычка вставилась, 
Да бу н?т сглаз на злой глаз, 
Свет злого глаза— 
В шип черной змеи, 
Река да воспеннтся, 
Глаз сглазившего да лопнет... 

Зшр 
и/Ьи цшц^. 

1Г т!/* и^1и 

" ДД , 1>ии иг^цш, 
и^пршшЪ щЬи К ^ т . 

к'р/иицт/ /ир/иш^й/р, 

ки 1^тар лп1р. 

СЬ фл1ЛЛ ЛП1р1 

И^шд/, /Ч.цшЬ-ркп/г С'ЧС' 
»//» ртф ^шЫф* 

и* ^ /.,/. дш/и ~*р[прпЫ 

С/ишр IТш'пт1.р1(П1 

^яки 1иеякс4ья-
Зшр р^^ш^шр/*, 
!}шр ш^///, {I' 

а и п Л/' р1*итр, 
Чу>тр 1ц} ш фррфрр/г. 
и^р ци/жг/, Ш;1,р ррррррМ-.. 

В комплексе окказиональных обрядов 
большое место занимали и способы преодо-
ления разных испугов. Исходя нз имеющих-
ся материалов, магические действия, приме-
нявшиеся с этой целью, можно разделить на 
две группы: способы угадывания или опреде-
ления разных причин испуга, что называлось 
•[ш/и ^шфЬ^ (букв, «мерить боязнь»); обря-
ды-заклинания, направленные на избавление 
от страха, называемые »/ш/и /{/.рдЫц (букв, 
«брать, взять боязнь»). Люди, знавшие и вла-
девшие этими способами, соответственно на-
зывались 11ш\и ^шфпц («мерящий боязнь») И 
//ш/и 1[ЬрдЬп^ («снимающий бОЯЗНЬ»). 

Д л я определения причины страха обычно 
выполнялся следующий обряд13 . Специалист, 
«мерящий боязнь», держа над головой или 
у груди предполагаемого «больного»-нспуган-
ного какую-либо посуду с водой, вливал и 
нее расплавленную смесь свинца и воска, 
шепча при этом молитву «Отче наш». По об-
разовавшимся на дне посуды изображениям 
он определял причину страха. Иногда такой 
обряд включал и моменты «лечения», что 
особенно хорошо наблюдается в следующем 
варианте''4. «Мерящий боя. пь». воткнув игол-
ку в воск, клал его на какой-либо раскален-
ный жслс .пый предмет, под который была 
заранее поставлена посуда с водой. Воск 
расплавлялся и капал и посуду, образуя там 
определенные изображения, по которым он 
н угадывал причину страха. После троекрат-
ного повторения этой процедуры, он завора-
чивал воск в вату и отдавал пациенту. Тог 
на ночь клал этот пакет под седалище, а 
утром умывался, положив его иод ногу. Пос-
ле этого он должен был молча закопать воск 

« Ь., ^1ири,ь,/ш, (I у.74\ И^Гш^ушП Д. 

Указ. соч., с. 136. 
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под деревом, а воду, котором мылся, вылит Ъ 
на это место. 

Обряд лечения испугов ^ш/и ^ЬрдЬЬ^ обыч-
но сопровождался заклинаниями, которые 
типологически мало отличались от формул-
.аговоров против! злого глаза. «Вах верц-

иох» брал разноцветную нить (обычно соче-
тались черный, зеленый и желтый ивет) ДЛИ-
НОЙ в полметра, ОДИН конец которой держал 
«больной»-испуганный, а другой—«специа-
лист», и шептал заклинание: 

Этот дом весь закопчен, 
Христос огненесушнй, 
Стены заплесневели, 
Столбы искривились, 
Куда это вы идете? 
К больному на порог, 
К роженице на кровлю. 
Риза на кровле укреплена, 
Посох у двери воткнут. 
Христос пришел с ребенком на руках 
С твердым сердцем, 
Не бойся сердцем и животом. 
Те, те, па, мамаса, 
Сулас, 
Хверпьяни, 
Пьяни, 
Упе! 
Аминь... 

(к шиЛр ^риIшп^Ь ш, 
Р/г/гитпир *>рштп& ш, 

Ушткрр и/[чТи^/мпЬи/А 1Л, 
ЦрЬкрр 2рЬц*пЬр1[шА /'ЬI 
( ш ^ЬртЬц Ьр 

тптр, 
йрЬрЬг/^шЬ/! ^штрр* 
Ф/цпЬр 1/шЬрр щЬцшЬ 
11 цч/шц-мЪц Цр цш^виТр ёррдЬ^! 
•Рр/гишпир Цш^' ррЬ/иЬ Ъ /итт^Ьг 
( / ,п ирч'^Ь, 

и/1 •[ш/и/ч црт/йцш и фтр^дци 
и. А, »/ш, ^^^^шиш| 

и,Чц,„, 
'Ыьрфссц, 

Фшь/,. . , -Г/Г 

ПиЦ', 

После троекратнбгЪ повторения этих сток 
нить, скомкав, прикрепляли к нижней одеж-
де испуганного. Эту процедуру повторял» 
три раза, по вечерам, в течение недели: во 
вторник, четверг и субботу. В субботннй ве-
чер, после последней процедуры, сжигали 
указанную нить и дымом окуривали пациен-
та. Иногда по увеличению или уменьшению 
указанной нитн «вах верцнох» якобы опре-
делял также степень испуга. Если в перрый 
день процедуры нить «укоротилась», это оз--
начало, что пациент «действительно» испу-
гался чего-то. Если во в,ремя последней про-

цедуры нить «приобрела» Прежнюю длину,-
то можно было надеяться, что испуганный 
выздоровеет. Что же касается текстов закли-
наний, то в большинстве нз них наглядно 
прослеживается влияние хрнстиапскон идео-
логии, проходящей красной нитью через вся-
кого рода заговоры, каковы бы ни были их 
первоначальные сюжеты. В этом плане ти-
пичным может считаться следующий ва-
риант: 

Пришли три всадника, 
Все три—с зелеными поясами: 
Первый—Иисус, второй—Христос, 
Третий—Мария Богородица. 
Одели желтую одежду, 
Сели на черных коней. 
Поднялись на гору. 
Спустились в ущелье. 

ерки ЦшЬ (•ркр А/чи^пр, 
ЬрЬрЬ ^ 1/шЬшЬ^ /[ши/ш^пр, 
У^Ьр 2/>иоюр, ё/Лр' Яр/гиитир 
1Г/,Ър 1Г ш^ршё Шиии/шАшА^Ьр! 
2тршЬ 11' ч/'Ь ^прЬрр, 
Чу^Г ик А/ниЬр, 

4/шЬ ишр^Ь, 
ЧЬр 11/шЬ Апр/,ь, 

Однако нами были зафиксированы и та-
кие тексты заговора, в которых сохранялось 
более древнее содержание заклннательских 
формул. Приведем один из характерных ва-
риантов: 

Дурной дарман (лекарство?), 
Але заде, 
Красный пояс, 
В миг испуга 
Око выбейте пугающему. 
Шипящим шампуром 
Выколите. 
Свет очен 
Крюком выньте. 
На рассвете глаз заплачет. 
В черный дарман 
Обратите его. 
Мечом с силон бейте по голове, 
Стиснув ему горло. 
Чтоб вылез глаз 
Злого вредителя. 
Дорога на БерлГ?), 
Отпусти сына человеческом?! 

ушр^шЬ, 
Иф фшфб, 
^ш/г^Др цчтЬ, 
Чш/и^шЬ ёин}\<Ь 
Ч^р <шЬкр ^р/идрЬяу/и 
РцшЬ шркр, 
Ъшйфри^ Аш^Ьр* 

[Ыир 
2шЪип>1 -'шЬкрг 
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^шр ша ушрЛшЪ 
ИрЬр ЪршЬ, 

ч)ршр ЬРШ г4/'Ь: 

И^щ а,/пш 1цш 

Зшр Ьши 

"Ц-гРЬ ~-и"1Фш-
/1-пч ишрр-йи ,рР/Л: 

Как уже было сказано, в народе многие 
боле нн воспринимались как насланные тем 
илII иным святым. Д л я «лечения» подобных 
болезней обычно совершались паломничест-
ва, часто сопровождаемые жертвоприноше-
ниями. Но прежде необходимо было опреде-
лить, от какого конкретного святого исходит 
данная болешь, чтобы обратиться именно к 
нему. И здесь требовалась помощь лиц, спо-
собных угадывать имя святого, от умилостив-
ления которого зависело и лечение болезни, 
освобождение от недугов. Хотя эти способы 
были несложными и, по существу, могли 
быть применены каждым, тем не менее ве-
рили, что таким искусством владеют лишь 
те, кто якобы во сне получил это умение от 
святых45. 

Одним нз способов угадывания был об-
ряд <5шч и/ттЬI (мах пттел, букв, «кручение 
сита»)46, который состоял в следующем. В 
спснпалыю сделанное отверстие на деревян-
ной части сита вставляли крупный гвоздь, 
обычно предназначаемый для подковки ско-
та. Сделав точкой опоры шляпку гвоздя, 
опирающегося на палец, сито приводили во 
вращение в ту или иную сторону. При этом 
и'шц щтшпц (мах пттох, букв, «крутящий 
сито») приговаривал: «Если болезнь от свя-
того, то крутись (сито.—3. X.) направо, а 
если нет—то налево». Если оказывалось, 
что болезнь от святого, т. е. сито крутилось 
направо (в данном случае) , то повторяя опи-
санное действие снова и снова, тем ж е пу-
тем определяли, от какого именно святого 
исходит данная болезнь. 

Другой способ угадывания назывался 
Ф/чрш цЫ.̂  (пнлта днел—букв, «ставить фи-
тиль»)'7. На вязальную спицу наматыва-
лась вата отдельными полосами (фитиля-
ми), каждой и ; которых давалось имя оп-
ределенного святого. Это приспособление 
ставилось над сосудом с подои и покрыва-
лось ситом, а поверх—скатертью. Так остав-
лялось 20--30 минут, затем извлекали епп-
цу с ([штилями и проверяли—какай нз поло-
сок в а ш отмоталась под действием испаре-
ния волы нз сосуда. Соответственно отмотав-

<> к щ и ц ш Е Ь. , Рпр1ш[и1—Щ, ч . 10,..1ц 23}, 235-

2361 
46 Там же 
4г Там же. 

шейся полоске ваты определялось имя свя-
того, который «наслал» болезнь. 

Интересен обряд, по которому также оп-
ределялось имя святого. От семи разных се-
мей брали по ножу или ножнице, тщательно 
очищали их и, давая каждому из них имя оп-
ределенного святого, бросали в посуду с но-
дой. Вокруг этой посуды зажигали" свечи н 
молились о том, чтобы заржавел нож (нож-
ницы), носящий имя того святого, от которо-
го происходила болезнь. На ночь этот сосуд 
ставился у изголовья ^больного», а утром, 
вынув ножи (ножницы), определяли' имя 
святого48. 

Особую категорию «специалистов* состав-
ляли люди, обладавшие «способностью» не-
посредственного общения с неведомыми су-
ществами, умением переходить в их мир н е 
нх помощью излечивать болезни. Такие ли-
ца т а к ж е считались «избранниками» опреде-
ленных христианских святых49. 

Эта категория профессионалов, но су-
ществу, выступает в роли посредников п хо-
тя примыкает к разряду шаманов, у армян 
проступают особенно явственно черты, ха-
рактерные н для колдуна, и для знахаря. Со-
поставление и анализ имеющихся материа-
лов показывает, что этн посредники, несмот-
ря на широту своих функции и сфер дея-
тельности, ближе стояли к категории знаха-
рей. В обрядовых действиях таких «спсцна-
лнстов-профсссноналов» почти отсутствовал 
обычный и необходимый элемент для шаман-
ского действия—ритуал камлания. В этом 
отношении армянский материал еще раз под-
тверждает положение о том, что «...во мно-
гих случаях анимистические образы духов и 
богов-целителей, а т а к ж е духов болезни свя-
заны своими корнями скорее со знахарской 
практикой, чем с шаманской»5 0 . 

Обрядовые действия подобных «специа-
листов» были направлены как на врачева-
ние, так н на разрешение различных вопро-
сов повседневного общественно-семейного 
быта. 

Определенный интерес для нашей темы 
представляет обряд изгнания нз тела боль-
ного вселившегося в него злого духа. Соглас-
но рассказам информаторов, в качестве свое-
образного знахаря нередко выступал и ар-

" Та Я же, с. 234; ЪщифиИ П , 

4" Ср. с аналогичными -представлениями о при.)-
в алий-- еверьсотествемным'н сйтами к «шаманскому 
служению» у других народов: Штернберг Л. Я. Пер-
вобытная-религия...,-с. 443—157>, Снесарс* Г. П. Укат. 
соч.:, -е, -45--46; Алексеев Н. А. УмЪ. соч.; с. 128-
143; Ь'асилпр В. II., Ни'язилычс* К, Пережитки ша 
панства у туркмби-човдуров. — ДВОСА, с. 124—425. 

50 Токарев С. А. Ранние формы религии, с. 111. 
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минский священник51. Обряд был несложным 
и состоял в следующем. Пол устилался боль-
ших размеров ковром, на котором стояли 
больной н священник. Держа в руках малень-
кий серебряный крест и библию, священник 
читал ее и, время от времени обращаясь к 
больному, требовал: «Отдай! Отдан, и бу-
дешь излечен». Психически неуравновешенный 
«больной» должен был выдавать имя тех 
духов (духа), под воздействием которых он 
якобы находился. Услышав какое-либо имя, 
священник мгновенно силон вкладывал ма-
ленький крест в рот больного, отыскивал это 
имя в текстах библии и, произнеся сам его 
вслух, молился, чтобы носящий это имя че-
ловек сгорел в аду. Если это действительно 
было имя духа, вселившегося якобы в те-
ло, то больной внезапно падал на ковер и 
начиналось кровотечение н о рта и носа. В 
таких случаях считалось, что он освобожда-
ется от «тяжести» духов и вскоре выздоро-
веет. Если же этого не случалось, то дейст-
вие продолжалось до тех пор, пока священ-
нику не удавалось у .нать и окончательно 
«сжечь» имя глого духа. При этом он при-
менял силу; бил больного по голове и лицу, 
затем начинал трясти его, пока ой не выда-
вал имя злого духа. 

Профессионализм в сакральных способах 
борьбы с различными боле нямп и их лече-
нии нашел свое яркое проявление именно в 
вере В1 категорию выделенной нами третьей 
группы посредников. Как известно, идея до-
биться желаемого успеха посредством за-
ступничества достигла особого развития в 
шаманстве у многих народов52. Для обозна-

Это указывает на преемственную связь обря-
да с евангельскими способами «изгнания бесов», 
применявшимися сначала Христом, а впоследствии и 
апостолами. Ср. также с древнеиранским обычаем 
изгнания демона Пасу, который также совершался 
священнослужителями. 

и См. Снесарев Указ.. соч., с. 43, сл.; Сухарева 
О. А. Пережитки демонологии..., с. 56—76; Басилов 
В. Н. Культ святых в : исламе М., 1970, с. 40—55; 
92—119;" его же-. Некоторые материалы по казахско-
му шаманству.' - ПИИЭ, . 1978, с. -158-166; 
Алексеев Н. А. Указ, соч.; с. 128—113. 

ченпя же религиозных представлений армян, 
связанных с идеей посредничества, весьма 
показательным прелставляется термин «ма-
гня посредничества-», предложенный А. Ода-
башян. Однако здесь необходима существен-
ная оговорка по поводу понятия «посредни-
чество». А. Одабашян в качестве посредни-
ков выделяет в основном образы и персона-
жи, в лтые нз нереального, воображаемого, 
т. с. религиозного, мира. Такими посредни-
ками она считает, например, христианских 
святых и божеств, дохристианских духов II 
божеств, а также древние места паломни-
чества33. 

Выделение подобных категорий посредни-
ков вы вано у.остыо и специфичностью вы-
бора А. Одабашян объекта изучения (текс-
ты рукописных талисманов) и с этой точки 
:;репня, может быть, и оправданно. Однако 
это лишь одна сторона понятия «посредни-
чество». Следует отмстить, что народные 
представления о разнообразных вообража-
емых связях между миром нереальным (ду-
хи, демоны, боги, святые) и мнром реальным 
(люди, человеческое общество) обусловили 
появление особой категории «специалистов», 
становящихся посредниками между этими 
Д В У М Я мирами. И именно люди, а не духи, 
боги, святые и другие объекты культа, к ко-
торым человек обращается, являются по-
средниками. И если смотреть на вопрос по-
средничества в ука анном ра -резе, то ста-
новится ясно, что всякие религиозные пред-
ставления в самом своем содержании суть 
не что иное, как «форма идеологических от-
ношений» между людьми. Именно поэтому 
идею «посредничества» прежде всего нуж-
но рассматривать как «...не столько отноше-
ние человека к богу (богам), сколько отно-
шение людей друг к другу—по поводу пред-
ставлений о боге (богах)»54. 

и См.: Одабашян А. А. Народные верования ар-
мян..., с. 128—130. 

54 Токарев С А. Религия в истории народов ми-
ра. Изд. 3-е, М., 1976. с. 540; его же. О религии как 
социальном явлении (мыелн 'этнографаV —СЭ, 1979. 
№ 3 , с. 91,96. 




