
торых определенное искусство передавалось 
по наследству (что очень важно как для 
оценки профессионализации, так и вообще 
для бытования фольклора), то и об этом со-
хранилось мало сведений. Тот же наблюда-
тельный собиратель П. Мурадян сообщает о 
такой семье: «Отец и дед Манука Варданяна 
были стихотворцами-самоучками, чьи произ-
ведения по традиции, из уст в уста, без по-
терь передавались нам»4. Отсюда видно, что 
собиратели в некоторых случаях уже дога-
дывались об авторстве своих информаторов. 
Любопытно, что, по сведениям Мурадяна, сти-
хи без авторского акростиха (мохюр) не прини-
мались обществом. 

В тех случаях, когда имена информато-
ров нам известны, мы располагаем также 
некоторыми данными о высоком исполнитель-
ском искусстве информаторов, к которым, 

по-видимому не случайно, обращались соби-
ратели. 

Мы не знаем степени репрезентативнос-
ти контингента информаторов, мы даже не 
знаем их точного количества. Бесспорно, их 
было гораздо меньше, чем записанных текс-
тов, которых набралось 19 141. 

Предполагай, что у Т. Навасардяна бы-
ло только 50 корреспондентов и каждый из 
них в среднем записывал материал всего от 
20 человек, можно допустить, что коллекция 
Т. Навасардяна восходит к сообщениям 1 ООО 
информаторов. В условиях того времени, учи-
тывая добровольный характер собиратель-
ской деятельности, подобный факт следует 
расценивать как значительное достижение. 

Полученные количественные показатели 
позволяют сделать весьма положительный 
вывод о качестве коллекции. 

4. А Р Х И В Т. Н А В А С А Р Д Я Н А 

Архив Т. Навасардяна образует ныне 
персональный фонд (РВ1) хранилища Отде-
ла фольклора Института археологии и этно-
графии АН Армянской ССР. Этот фонд, 
насчитывающий 4 981 страницу (по пагина-
ции) образует, согласно структуре хранили-
ща, одну часть (РВ 1:). Следует отметить, 
что доставшийся институту архив был хао-
тичен, внутренней структуры не имел, хотя 
в нем местами обнаруживаются исходные 
рукописные собрания, которые, кстати, не 
нарушены генеральной описью, проведенной 
в порядке общей аналитической документа-
ции всего хранилища. 

Опись проводилась согласно кодифика-
тору АСЛ (Ар:,-л некой системы Левина) . При 
описании архива Т. Навасардяна мы также 
пользуемся этой документационной системой, 
которая здесь предстанет в выдержках. 

Следует оговорить, что наш обзор под-
чинен общей цели работы, а именно описа-
нию и оценке наследия Навасардяна. Этим 
определяется и подход к содержанию архи-
ва. Описание по существу содержания фоль-
клорных материалов, собранного в архиве, 
полностью исключается из нашей задачи, 
хотя бы потому, что всякое изучение фоль-
клора имеет свой предмет и не может вес-
тись на уровне одной коллекции. Для реше-
ния проблем фольклора, словесности необхо-
димо пепользовтть всю совокупность доступ-
ного материала, а не только одного собира-
телл или рассказчика. Исследовать надлежит 
произведения. 

Под содержанием архива, в отличие от 
фольклора мы понимаем довольно опреде-
ленны-, источниковедческий уровень Нами 
описаны географическое происхождение ма-
териалов, хронологическая динамика поступ-

ления записей, язык текстов (поскольку в 
архизе Навасардяна содержатся и неармян-
ские тексты), наконец, содержание записей 
на уровне документационных видов. Для 
большей наглядности создана сводная доку-
ментация, которая может быть научно-исто-
рически и культурно-исторически интерпре-
тирована, причем не только в рамках описа-
ния деятельности Навасардяна. Нельзя упус-
кать из виду, что архив Навасардяна, в том 
виде, в каком он нам достался, целиком и 
полностью является своеобразным памятни-
ком культуры. 

4.1. Общая статистическая характеристи-
ка. 

На 4981 странице содержатся, согласно 
нашей генеральной описи, 13200 «текстов», 
т. е. «единиц информации». Когда мы имеем 
дело с записями фольклора, что объем, т. е. 
пределы «текста», особых проблем не выд-
вигает. Каждая песня, каждое четверостишие, 
загадка, послознца, сказка или предание об-
разует «текст >, т. е. единицу. Информатор 
создает начало и окончание произведения и 
соответственно это записывается также со-
бирателем. 

Когда мы имеем дело с этнографией, то 
подсчет уже усложняется. Неясно, что счи-
тать -началом» сообщения, а что «оконча-
нием», выделять ли элементы описанного об-
ряда (например, песню, которая исполняется 
в ходе обряда), как вообще поступить с опи-
санием того или иного периода жизни лю-
дей, например < описанием воскресного дня 
или процесса весенних работ и т. п. Нужно 
ли считать целмо исписанную тетрадь с по-
левым дневником этнографа отдельным 
"текстом» и «единицей»? При учете мате-
риалов архива о»ти вопросы непременно воз-
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никают и создают немалые трудности. Сог-
ласно кодификатору АСЛ все эти вопросы 
решены принципиально. Мы не будем за-
держиваться на этой проблеме по двум при-
чинам: во-первых, автор системы, И. Г. Ле-
вин, сфор.мулировал соответствующие инст-
рукции, а во-вторых, в архиве Навасардяна 
оказалось относительно мало этнографичес-
ких материалов и преобладает фольклор, т. е. 
записи словесности, которые, как уже отме-
чено, для учета непроблематичны. 

Из 13200 текстов» 12705 относятся к 
разряду «фольклора», а 216 составляют «эт-
нографию», 279 единиц содержат информа-
цию. которую нельзя отнести непосредствен-
но к «фольклорным» текстам. Без специаль-
ных оговорок эги сообщения нельзя вклю-
чить и в «этно» рафию», хотя они представ-
ляют интерес для этнографии. 

Приведем тематику этой информации с 
указанием числа выделенных нами единиц. 

Таблица 3 

о.о.о. Неэтногра |эические и нефоль-
клорные данные 

Кол-
1 О 

чк к 
100 % 

0.1.0 О месте записи 10 2,7 
0.2.0 О времени зьписи • > 0,5 
о . з .о О собирателях 9 2,2 
0-3-2 О кол 1екци « ! 3 0 35» 5 
0 .4 .0 О ко р;сп-:нтенте 10 2.7 
0.4.1 О его терр {тор альной г р у п п е 1 0,2 
0.5.0 Интерпретация явлении 10] 27.6 
0 - 5 . 1 Пере!: од 16 4 ,4 

В с е г о 279 100% 

В этом разделе выделены сведения о 
материалах, попавших в архив Навасардяна, 
в частности переписка с корреспондентами, 
где немало интересных наблюдений. Сюда 
же относятся дополнительные данные о мес-
те и Бремени записи. Особое место по коди-
фикатору отводится различным коммента-
риям и интерпретациям записанных явлений, 
которые даны собирателями от себя. Это 
весьма ценный материал по истории научной 
мысли и для характеристики мировоззрения 
п понимания собирателей. 

Размежевание «фольклора» и «этногра-
фии» произошло в науке довольно поздно и 
укоренилось в России по ряду причин. Это 
разделение было затем внедрено в научную 
жизнь советскими вузами. Определенную и 
довольно спорную роль в этом раздвоении 
предмета сыграл М. К. Азадовский. 

В XIX в. народоведческая наука не при-
знавала такого подразделения и тем более 
противопоставления «этнографии» «фолькло-
ристике», хотя уже намечалось обособление 
«словесности» от «вещевой культуры», одна-
ко обряды, верования, игры и т. п. в практике 
ученых и собирателей тяготели больше к 
«духовной культуре», куда относилась и вся-

кая народная словесность. Так, уже в кон-
це 1890 г. М. Абегян ввел в Эчмиадзинской 
семинарии Геворкян специальный курс на-
родной словесности. 

Естественно, что каждый собиратель вы-
бирал себе то, что его интересовало, но в 
общем полевая работа собирателя' была 
комплексной. Это нашло отражение в пре-
дисловии к сборнику «Гроц-броц» Г. Срван-
дзтянца: «Наша цель—вспомнить кое-какие 
моменты из быта народной жизни, которые 
могут осветить историю нации, язык и лите-
ратуру. Достойны внимания общественные и 
религиозные торжества, пословицы, клятвы, 
проклятия, благословения, песни, танцы, иг-
ры, которые вообще отразят историю жизни 
и языка»1. Таким образом, уже Г. Срвандз-
тянц развернул полный каталог народоведе-
ния, который и ныне не совсем укладывается 
•з «этнографию» или «фольклористику». Его 
интерес был обращен скорее на социологию 
и историю. Объектом исследования Срвандз-
тянца выступала «нация» как историческая 
категория. Это отвечало научным требова-
ниям, практиковавшимся в Западной Европе, 
которые затем были реализованы в России 
и в форме специальных программ рекомен-
дованы любителям культуры народов Кавка-
за- Такой подход был в свое время достаточ-
но прогрессивным, однако в последующем 
объект исследования и методы значительно 
расширились и уточнились. 

Поколение Т. Навасардяна следовало 
этой широкой программе безусловно и мы 
вправе были ожидать наличия соответствую-
щих материалов в его архиве. 

Интерес к этнографии, духовной и мате-
риальной культуре прослеживается на про-
тяжении всего периода деятельности Т. На-
згсардяна и его сотрудников. В нашем рас-
поряжении записи с 1860 по 1900 гг. Разу-
меется, интенсивность сбора сведений по «эт-
нографии», по субъективным причинам, не-
одинакова. Следует отметить, что в сущнос-
ти вся информация, находящаяся в архиве, 
преимущественно «словесная». Предметы на-
родной жизни, быта, орудия не коллекцио-
нировались. 

Этнографические записи особенно бога-
ты в 1890—19С0 гг. Сам Т. Навасардян к по-
добным материалам обратился в 1890 году 
(VI том сборника). Его привлекли детские иг-
ры, занявшие прочное место в армянском на-
родоведении. Отметим, что еще Г. Срвандз-
тянц рекомендовал собирать детский фоль-
клор. Этим занялись Каджберуни, Тер-Алек-
сандрян, Прошли, Тер-Саркисянц (Тевканц) 
п др. Ованес Бархударян в 1895 г. смог уже 
издать целый сборник детских игр. Эти уси-
лия имели педагогическую направленность. 

Предлагаемый список этнографических 
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Таблица 4 

Жанр 

1.4 
1.7 
2.0 
5.3 
5 .3 
6-1 
6.1 
6.1. 
6 . 2 . 
6.4. 
6.5-

. 8 . 

. 0 . 

.6. 

.2. 

.4 . 

.1. 
• 2 . 
. 8 . 
• 2 . 
.2. 
2. 
3. 

Очаг и печь, кухил 
Ме,»ы и ве- ы 
Одежда 
состязание подвижное 
Детские игры 
Астр01!1 мия (приметы погоды) 
Географии 
Зоолог л и ветеринария (фауна) 
.Медицина 
О демонах и злых существах 
Исписанные н;рмы 
Святое действие (ритуал, церемонии, 

обряды, жертвоприношение) 

Итого: 

Кол-во 
текстов 

1 
1 
1 

16 
13 ] 
2 
1 

41 
6 

97 
36 

216 текс 
тов 

Из данных табл. 4 и 5 выясняется, что 
больше всего собрано .материалов духовной 
культуры. Записи произведены неравномер-
но в Восточной и Западной Армении, а так-
же у армян Крыма. Так, в 1860—1870 гг. по 
субъективным причинам ист ни одной запи-
си этнографического материала. В этом де-
сятилетии имеются только записи от Баатэ-
пянов, которых вначале интересовало соби-
рание народных сказок. В 1870—1880 гг. за-
писанные этнографические материалы не от-
личаются разнообразием. В последующее де-
сятилетие и особенно в 1890—1900 гг. записи 
этнографических материалов учащаются. От-
мстим, что в те годы этнографические мате-
риалы записывались вместе с фольклорны-
ми. Так, Баатэряны в 1870—1880 гг. в На-
горном Карабахе записали наряду с фоль-

Таблица 5 

Место записи Собиратель 

Жанры по десятилетиям 

1860— 
1870 гг. 

1870— 
1880 гг. 

1 8 8 0 -
1890 гг. 

1 8 9 0 -
1900 гг. 

Шуши (Карабах) 
Н р-Шэн (Карабах) 

Астапат 

Вагаршапат 
Юарачнчак 
Бада (Крым) 
Екатермиодар 
Карич 

Ван 

Джагалу 

Гандзгк 

Ван 

Айрарат 

Ал а шкерт 

Баатэрян 

Тэр-Иоанисян Микаел 

Абегян Манук 

Агазадян Гаспар 
Тэр-Геворкян Рафаел 
Матинян 
Кщахян Минас 
Газанчян 

Навасардян Тигран 

Мурадян Погос 

5 .3 .4 . 

6 . 4 . 2 . 
6 . 5 . 2 . 
6 . 5 . 3 . 

5 .3 .4 . 
6 . 5 . 3 . 

5 . 3 . 4 . 
6 . 5 . 2 . 

6 . 5 . 3 . 

5.3.4. 
6 . 5 . 3 . 
6-1.2. 
6 . 1 . 3 . 
6 . 1 . 8 . 
6 . 2 . 2 . 
6 . 4 - 5 . 
6 . 5 . 3 . 
6 -4 .5 . 
6 - 5 . 2 . 
6 . 5 . 3 . 
6 . 5 . 2 . 
6 . 5 . 3 . 
5 . 3 . 4 . 
6 . 5 . 3 . 

2 - 0 . 6 . 
6 . 4 . 1 . 
6 -4 .2 . 
6 . 4 . 5 . 

материалов из архива Навасардяна мы груп-
пируем по классификатору АСЛ. 

Несмотря на незначительное количест-
во, этнографические материалы разносто-
ронии в тематическом отношении. Чтобы 
лучше представить себе распределение этно-
графически.: записей географически и хроно-
логически, мы составили сводную таблицу, 
куда внесли также и имя собирателя: 

клорными материалами ряд народных обы-
чаев. Гр. Ходжамирян в 1870-х гг. записал 
материал о домашней утвари, о специаль-
ных предметах, употребляемых при выпечке 
хлеба, а также об одежде. Матинян в 1880-х 
гг. собрал материал о суевериях, а также 
образцы словесности в Шнохе (Лори). М? 
насаряна заинтересовали сведения о жизни 
и быте ар.мян Крыма, он, в частности, запи-
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сал детские игры. Кацахяи подробно описал 
обычай, широко распространенный среди 
крымских армян во время Вардавара. 

Ряд коллекций озаглавлен, например: 
«Сборник записей на диалекте, загадок, про-
клятий, благопожеланий, детских песен, по-
говорок, скороговорок, описаний орудий, жи-
вотных, деревьев, различных трав, утвари, 
цьстов и растений» М. Тер-Оваиисяна (1881, 
с. Нор-Шен, Карабах); «Духовный мир ван-
ских а р м я н — п е с н и , поговорки, беседы, загад-
ки, проклятия, суеверия, обычаи и т. д. с 
г р а м м а т и к о й и словарем»; «Народные пре-
дания па диалекте Дарачичака, собрал Ра-
фаэл Геворкян в 1884 г., сказки, народные 
песни, загадки, проклятия, благословения, 
клятвы, скороговорки, суеверия». 

После 1870 г. значение собирания этно-
графических материалов поняли не только 
лица с европейским высшим образованием 
(как Б а а т э р я н ы ) , но и сельские интеллиген-
ты, получившие образование в провинциаль-
ных школах (например, Р а ф а э л Тер-Гевор-
кян, Гаспар Агазадян, Погос Мурадян и др.) . 

Тексты фолоклора подразделены, соглас-
но кодификатору, на разряды: «язык» (7), 
«проза» (8) , «поэзия» (9) . Каждый из этих 
разрядов имеет ряд подразделов, достаточ-
ных^ для первичной описи материалов. По 
этой схеме собственно фольклорные тексты 
в архиве Навасардяна распределяются по 
р а з р я д а м Р7, 18, Р9 следующим образом: 

Р7. Язык 

Р7.0.1. Формулы—30 (кол-во текстов) 
Р7.0.2. Словарные материалы—264 
Р7.0.3. Топономика—11 
Р7.1.1. Формула вежливости и контакта- 3 
Р7.1.3. Пожелания, благословения—396 
Р7.1.4 Молитвы—28 
Р7.1.5. Проклятия, заклинания—5665 
Р7.1.6. Выкрики торговцев, побудки и т. д.—2 
Р7.1.7. Зачины повествовательные—4 
Р7.1.9. Концовки повествовательные—23 
Р7.2.1. Пословицы-поговорки —5387 
Р7.2.3 Сравнение—12 
Р7.2.5 Скороговорки—148 
Р7.2.6. Считалки—28 
Р7.2.7. Дразнилки—169 
Р7.2.8. Устойчивые фразеологизмы—1331 
Р7.3.0. Загадки—2398 
Р7.3.1. Шутки—5 
Р7.5.2. Ласкательные слова—132 
Р7.5.3. Клички—2 
Р7.5.5. Пародии чужих языков и говоров—4 
Р7.7.1. Предметы с надписями—2 
Р7.7.2. Предметы с символическими знаками—2 
Р7.8.2. Книжность—2 

Р8. Проза 

Р8.1. Мемораты (зруйц) воспоминания о личных переживаниях—1 (кол-во тек-
стов) 
Р8.1.4. Мемораты (зруйц) о сверхъестественном—4 
Р8.2. Предания (хроникаты, фабулаты, легенды)—42 
Р8.2.1. Предания о природе—7 
Г8.2.4. Предания о сверхъестественном—29 
Р8.3. Басни (притчи, небылицы и кумулятивные—321 
Р8.3.1. Басни об эргологии—8 
Р8.4. Сказки—210 

Р9. Поэзия 

Р9.1. Эпические песни—6 (кол-во текстов) 
Р9.1.4. Эпические песни о сверхъестественном—2 
Р9.2.1. Духовные песни о природе—4 
Р7.2.5. Духовные песни (стереотип поведения)—6 
Р9.3. Ашугские песни—78 
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Р9.3.2. Ашугские песни о человеке—2 
Р9.3.3. Ашугские песни об обществе—1 
Р9.3.4. Ашугские песни о сверхъестественном - 2 
Р9.4. Айрен, антуни—14 
Р9.5. Хагики (четверостишия) —1074 
Р9.6.9. Песни об эргологии—2 
Р9.6. Песни—186 
Р9.6.2. Песни о человеке—6 
Р9.6.5. Песни (стереотип поведения)—107 
Р9.6.9. Детские и колыбельные песни—250 

Итак, на 12 подразделов падает коллек-
ция из 12074 текстов. Остальные разделы не-
многочисленны. 

Многожанровость материалов фонда На-
васардяна связана с его желанием охватить 
все жанры без отбора и собрать все то, «что 
осталось традиционного у народа до сих 
пор»2 (см.: Нор-дар, 1890, № 143). 

Из лирических произведений много чет-
веростиший. Причины различны: во-первых, 
легкость записи коротких произведений. Во-
вторых, пословицы-поговорки, загадки, клят-
вы, благословения употребляются в любом 
случае. Но сказки, басни рассказывают в 
свободное от работы время, в специальных 
местах для сборищ, в длинные зимние ночи. 
Такие условия пе всегда бывают. 

Нельзя не учитывать также влияния 
собственных увлечений собирателей. Однако 
основной причиной большого количества за-
писей определенных жанров является уста-
новка Т. Навасардяна на создание словаря 
араратского диалекта и просьба к собирате-
лям обращать внимание на конкретные жан-
ры. 

4.2. Ареал или топография. Территори-
альное размещение материалов имеет едва 
ли не главное значение для характеристики 
фольклорной коллекции. Следует отметить, 
что география о.\вата довольно широка. Если 
Г. Срвандзтянц\ удалось собрать материалы 
только в Западной Армении, то заслуга Т. 
Навасардяна и его корреспондентов в том, 
что они добыли материалы от восточных ар-
мян, причем не упустили из виду и древние, 
«островные» колонии крымских армян—из 
Симферополя и других местностей. Самые 
ранние записи в коллекции Навасардяна 
происходят из Карабаха и Вана, что имеет 
особую культурно-историческую ценность. 
Географическое происхождение записей на-
глядно показано на картограмме № 2. 

Уместщо отметить, что генеральная 
опись хранилища фольклора ИАЭ АН Ар-
мянской ССР предусматривает картографи-
рование любой информации. Картограммы 
должны служить одним из основных инстру-
ментов анализа явлений культуры. Каждый 
текст, т. е. каждая архивная единица, опи-
сана по постоянным географическим коорди-
натам, а не по преходящему административ-

ному делению. Как известно, земной шар 
подразделен географами по параллелям на 
пояса, которым придан буквенный индекс. 
Меридианы пересекают эти пояса, образуя 
большие трапеции, которым присвоен двузнач-
ный цифровой индекс. Таким образом, каж-
дая трапеция может быть легко обозначена 
кодом из буквы и двух цифр. По АСЛ эта 
трапеция сперза делится на равные квад-
раты, размером 3X3, которые обозначаются 
порядковыми номерами от 1 до 9. Таким об-
разом, четвертым цифровым знаком уточня-
ется квадрат в рамках трапеции. Каждый из 
образованных девяти квадратов подразделен 
на мелкие потя (4X4) , которым присвоен 
двузначный порядковый номер: от 1 —до 16. 
Таким образом, итого шестью знаками мо-
жет быть закодировано любое место на кар-
те. Микрополе образует площадь примерно 
25X25 кв. м. Для городов, поскольку они яв-
ляются сосредоточением населения из раз-
личных районов (что в социологическом от-
ношении важно), как предусмотрено АСЛ, 
вместо последних трех цифровых знаков по-
метить буквенное сокращение (обычно из 
трех первых согласных) наименования горо-
да. В результате такого кодирования места 
записи можно быстро получить все имею-
щиеся в архиве записи определенного насе-
ленного пункте., а также составить карто-
грамму дли любого вида информации, по 
любому времени записи, от информаторов 
различных половозрастных групп и т. д. 
Вместе с тем возможно установить относи-
тельную и абсолютную интенсивность соби-
рательской деятельности по карте. Это поз-
воляет оценить специфику любой коллекции 
по сравнению с другой. 

Этих предварительных замечаний долж-
но быть достаточно для чтения прилагаемой 
картограммы всех материалов, собранных в 
1860—1900 гг. 

Полученные фольклорные данные по 
конкретным регионам позволяют восполнить 
сведения по истории науки. 

Из данных картограмм выясняется, что 
в 1860—1900 гг. собирателями охвачено бы-
ло 42 местности из коих 6—крупные города, 
12—местечки, 18—деревни и села. Однако 
больше всего внимания собирателями уде-
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Рис. 6. 

ЛЯЛОСЬ деревням. Из картограмм выясняется 
также интенсивность работы собирателей в 
определенных местностях. Больше всего соб-
рано материалов из Вагаршапата (Эчмиад-
зин), Еревана, Карабаха и Вана. Это явле-
ние обусловлено организационными и об-
щественными обстоятельствами фольклорис-
тики, а не бытованием фольклора. Так, в 
Вагаршапате Т. Навасардян, а ранее, с 
1870-х гг., в Ване Г. Срвандзтянц собирали 
и организовывали на месте грамотных людей 
Для сбора материалов по фольклору. Извест-
ную роль сыграла семинария Геворкян, уче-
ники которой по советам своих учителей ста-
ли записывать фольклор от жителей Вагар-
шапата. Следует вспомнить и о деятельности 

Баатэрянов в Карабахе, в частности в Шу-
ши, еще в 60-е гг., которые стали примером 
для многих собирателей. Итак, наличие ар-
мянской интеллигенции в этих местностях 
имело решающее значение для интенсивной 
работы по собиранию фольклорных мате-
риалов в регионах, населенных армянами. 

Подготовлены картограммы по десяти-
летиям, благодаря чему выявилась диахро-
ническая динамика в изучении отдельных 
районов. Картограммы 2, 1—2, 5 показали, 
что основными районами в записях Т. На-
васардяна являются Карабах, Ван и Муш. 
Является рн это результатом бытования 
фольклора или следствием случайности? Ин-
терес к фольклору в те времена носил обще-
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Рис. 7. 

национальный, а не региональный характер . 
В указанных местах жили собиратели, про-
являвшие к делу большой интерес. В коллек-
ции 1860—1870-х гг. представлены в основ-
ном материалы из Карабаха , собранные тре-
мя собирателями—Александром, Григором и 
Аракелом Баагэряна.ми. Спустя десятилетие 
собраны уже материалы из 20 местностнй, 
что, вероятно, связано с распространением 
народно-освободительного движения, пробуж-
дением национального самосознания. Пока-
затели двух картограмм, представляющих 
1870—1880 и 1880—1890 гг., по числу мест-
ностей, где собран материал, почти одинако-
вы—всего 21 местность. Известно, что мате-

риалы 1870—1880 гг. собраны без вмеша-
тельства Т. Н а в а с а р д я н а . После призыва 
Н а в а с а р д я н а в 1882 г. готовые рукописные 
сборники были представлены ему. Вероятно, 
призыв Н а в а с а р д я н а способствовал продол-
жению записи материалов в прежних мест-
ностях. О д н а к о некоторые местности, з афик-
сированные на первой картограмме , отсутст-
вуют во второй, вместе с тем появляются 
новые места собирания. Т а к и м образом, с 
течением времени менялся и а р е а л собира-
тельства, и интерес к фольклору , который то 
затухал , то вновь разгорался . 

4.3. Хронология. Распределение материа-
лов во времени характеризует только дина-
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Рис. 8. 

мику деятельности собирателей. Мы можем 
описать поступление материалов двумя пу-
тями. 

Во-первых, можно изобразить хроноло-
гию записей в виде кривой (см. хронограм-
ма № 1), где по вертикали помечено число 
текстов («единиц») , а по горизонтали—годы 
записей. Эта кривая покажет пики и спады 
за период формирования коллекции и может 
быть истолкована как результат взаимо-
действия субъективных и объективных фак-
торов. Например , нетрудно проследить, ког-
да ослабла деятельность Н а в а с а р д я н а , и 
найти причину (отъезд, болезнь и т. п.) . 
Можно установить, а затем и объяснить об-
щие тенденции, характерные для собира-
тельской деятельности. Сам Н а в а с а р д я н уче-

та не вел. Наш анализ восполняет сущест-
вующий пробел. 

Во-вторых, можно увязать динамику со-
бирательской деятельности с содержанием 
(например, с подразделами содержания за-
писей) и уточнить отношение собирателей к 
конкретным видам фольклора за определен-
ные годы. Здесь, конечно, сказывается об-
щественный интерес к отдельным видам сло-
весности. Корреляционная таблица выявля-
ет некоторые закономерности и взаимосвязь 
между временем записи и содержанием (со-
гласно кодификатору). Такие корреляцион-
ные таблицы, где по вертикали помечены го-
ды, а по горизонтали—отдельные подразде-
лы фольклора, состоят из клеток, в которых 
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записывается число текстов. Если читать по 
горизонтали и составить итог, то для каждо-
го отрезка времени (например, для десяти-
или пятилетии) мы получим синхронию ин-
тересов и деятельности (результатов) соби-
рателей. Но если мы будем рассматривать 
колонки по вертикали и подведем итог для 
каждого разряда словесности, то обнаружит-
ся особая динамика, диахрония, которая еще 
должна быть обьяснена. Если перевести аб-
солютные числа в проценты, в отношении к 
совокупности материалов или ж е к сово-
купности отдельных отрезков времени, мы 

получим очень выразительную картину, в ко-
торой находит в ы р а ж е н и е общественное от-
ношение к фольклору . 

С помощью такой методики, которая 
о п р а в д а л а себя в работах , выполненных под 
руководством И. Г. Л е в и н а , в частности по 
фольклористике Т а д ж и к и с т а н а в диссерта-
ции М. Негматова , мы выявляем и устанав-
ливаем точные факты, которые при их ин-
терпретации могут о к а з а т ь с я существенны-
ми в культурно-историческом плане. Цен-
ность этих фактов в их бесспорной точности 
и, во многих случаях, неожиданности. Но-
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Рис. 10. 

вые ф а к т ы в ы н у ж д а ю т нас искать объясне-
ние, и в этом их несомненная польза. 

Приведем общую хронограмму ( № 1) 
архива Т. Н а в а с а р д я н а за весь период его 
формирования . По кривой хронограммы по-
лучается следующая картина . В первом де-
сятилетии (1860—1870 гг.) получена всего 
701 единица от 4 собирателей—Аракела , 
Григора и Александра Б а а т э р я н о в из Кара-
баха и Д а в и д а Ш а к а р я н а из Вана , которые 
позже передали Н а в а с а р д я н у для печати го-
т о в ы е сборники. З о втором десятилетии 
(1870—1880 гг.) получено 1373 единицы. Ин-
т е н с и ф и к а ц и я - р е з у л ь т а т «национального 
пробуждения», чему в значительной мере 
способствовали Г. Срвандзтянц и его сбор-

ники. Срвандзтянц стал примером для мно-
гих собирателей и, бесспорно, поэтому кол-
лекция этого периода многогранна по жан-
рам В 1880—1*90 гг. количество собранно-
г о ' м а т е р и а л а составляет 2 754 единицы. Та-
кого обилия мы не встретим ни до, ни после 
этого периода. Подобному притоку материа-
ла начиная с 1882 года, несомненно, спо-
собствовали и призывы Т. Навасардяна со-
бирать фольклор. В последующее десятиле-
тие П890—1909 гг.) наступает спад—полу-
чено всего 755 единиц. Этот факт имеет свое 
объяснение. В те годы издавались также 
крупные этнографические и фольклорные 
журналы н сборники. Появилось много ак-
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Рис. 11. 

тивных издателей помимо 11авасардяиа. Этот 
«спад» в то же время следует считать успе-
хом дела неутомимого собирателя, который 
уже перестал быть одиночкой. 

Итак, количественный анализ, в данном 
случае кривая хронограммы, заставила нас 
искать причину. Она обнаружилась не в бы-
товании фольклора и не в общественном ин-
тересе, а в организационных обстоятельст-
вах фольклористики. Отметим, что для каж-
дого населенного пункта можно получить от-
дельную хронограмму, как, впрочем для 
' аждого года свою особую картограмму 
Определение места и времени записи—не-

пременное предварительное условие при изу-
чении фольклора и использовании источни-
ков. 

В хронограм ме № 2 выявляется динами-
ка собирательской деятельности по отдельным 
видам фольклора. Уже в первом десятиле-
тии (1860—1870 гг.) отмечены сказки, пос-
ловицы, загадки, басни, четверостишия (ха-
гики). Возникает вопрос, почему именно эти 
жанры? Выясняется, что в эти годы в перио-
дической печати и в отдельных опубликован-
ных сборниках придерживались такого жан-
рового канона, освященного старинной лите-
ратурной традицией. 

-



Гис. 12. 

Иное дело во втором десятилетии—появ-
ляются новые фольклорные жанры (пожела-
ния, благословения, молитвы, скороговорки, 
ласкательные слова и пр). Правда, в коли-
чественном отношении преобладают опять-
таки вышеупомянутые виды, но появление 
новых жанров показывает, что они попали 
уже в поле зрения собирателей. Из истории 
армянской фольклористики мы знаем, что 
Г. Срвандзтянц своими опубликованными 
сборниками, в частности «Гроц-броц», обра-
тил внимание собирателей именно на эти 
жанры, которые до этого недооценивались 
ими. 

В третьем (1880—1890) и четвертом 
(1890—1900) десятилетиях наблюдаются даль-
нейшие тенденции к расширению жанрового 
фольклорного канона- Напомним, что этому 
способствовали и призывы Т. Навасардяна. 

Таким образом, интерес к фольклорным 
жанрам меняется и по времени. Причина 
кроется опять же не в фольклоре, а в фоль-
клористике, в расширении понимания словес-
ности. 

4.4. Язык. Язык сохранившихся материа-

лов из архива Т. Навасардяна отличается 
большой культурно-исторической выразитель-
ностью. Хотя Навасардян, как и вообще со-
биратели той поры, считал национальным 
фольклором лишь то, что записано на ар-
мянском языке, тем не менее корреспонден-
ты его брали материалы и на других язы-
ках. Очевидно, записанное они считали тоже 
армянским в определенном смысле. Едва ли 
сотрудники Навасардяна намеревались за-
писывать фольклор других народов. Это пло-
хо увязывается с их целью «спасти от заб-
вения» национальное наследие. Ведь даже в 
наше время собирательская деятельность, 
да и гуманитарная наука в целом еще носят 
не региональный, а «этнический», «нацио-
нальный» характер. Каждый собиратель счи-
тает себя компетентным записывать лишь 
на своем родном языке и заниматься фоль-
клором обычно своего народа. Тем более 
такова была установка во времена Навасар-
дяна, когда занятие фольклором имело на-
ционально-мировоззренческую подоплеку. По 
всей вероятности, иные из корреспондентов 
Навасардяна считали необходимым записы-
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вать имеющиеся на других языках тексты 
местного обихода в силу их «армянских» ис-
токов. С нашей точки зрения, это, при всех 
обстоятельствах, похвально, хотя современ-
ная паука давно освободилась от переоценки 
роли «происхождения» информатора—нацио-
нального или этнического. В полевых усло-
виях армянским фольклором считается сло-
весность на армянском языке, даже когда ге-
нетическое происхождение записанного текста 

несомненно ведет к соседнему народу. Точ-
но так же поступают все фольклористы Кав-
каза. 

Из нижеследующей сводной таблицы 
видно, что в архиве Т. Навасардяна по неяс-
ным причинам сохранилось 380 текстов раз-
личного содержания на других языках, а 
именно: 368 текстов на тюркском, 5—на 
курдском, 4—на русском и 1—на персид-
ском. По содержанию и месту записи эти 
иноязычные тексты подразделяются, соглас-
но кодификатору АСЛ, следующим образом: 

Таблица 6 

Место записи Содержа- Кол-во Место записи ние текстов 

Т ю р к с к и е 

Игдыр Р7-0-2 1 
Еан Р 7 - Ь 6 1 
Ван Р 7 . 2 - 1 19 
Неизвестно Р7«2'1 300 
Дарачичак (Цахкадзор) Р 7 . 2 . 5 1 
Неизвестно Р 7 . 3 . 0 30 
Алашкерт Р9 .3 1 
Игдир Р9 .5 2 
Неизвестно Р9 .5 12 
Бан Р9-6 1 

Итого: 368 
П е р с и д с к и е 
Ван Р 7 . 2 . 1 1 

Итого: 1 
Р у с с к и е 
Екатеринодар Р7 .2 .6 4 

Итого: 4 
К у р д с к и е 
Ван 6 . 4 . 2 1 
Ван 7 . 2 . 1 1 
Неизвестно 7 . 2 . 1 3 
Ван 7 . 5 . 5 1 
Неизвестно 8 . 3 1 

Итого: 7 

Наличие нескольких языков не должно 
удивлять: исторически сложилось так, что 
армянский народ веками находился под пер-
сидским и турецким владычеством и господ-
ствующим «межэтническим» языком станови-
лись персидский или турецкий. Знаменатель-
но, что в то время в Екатеринодаре уже 
были сделаны 4 записи по-русски. Осталь-
ные языки не зонируются: тексты на осталь-
ных трех языках встречаются, например, в 
записях из Вана. Иноязычный материал ар-
хива Навасардяна заслуживает внимания И 
в других отношениях. 

В заключение обзора необходимо обра-
тить внимание на то, что многие материалы 
записывались для составления диалектных 
словарей. Достоверности записей и языко-
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вой стороне в целом было уделено достаточно 
внимания. 

По имеющимся сведениям, некоторые 
произведения исполнялись, в особенности 
профессионалами-ашугами сразу на двух язы-
ках: по-армянски и по-турецки. Подчас ис-
полнитель демонстрировал умение перево-. 
дить с языка на язык. Несколько четверости-
ший на двух языках служили как бы увер-
тюрой к сказке на одном языке. Когда ашуг 
замечал, что внимание слушателей притупи-
лось, он рассказывал короткую смешную 
басню (возможно, опять же на турецком язы-
ке) и вновь продолжал свою сказку.3 

Такой свободный прием хорошо известен 
и в других районах, где население владеет 
двумя языками. Мы можем предположить, 
что слушатели, а тем более рассказчики, сво-

бодно владели как турецким и персидским, 
так и армянским языком, и отчуждения слу-
шатели не испытывали. Трудно сказать отно-
сительно всех жанров, но, например, в отно-
шении сказок ни рассказчики, ни слушатели 
не видели в языке никаких преград, и им бы 
в голову не пришло, что собиратели, пришед-
шие к ним записывать сказки, серьезно счи-
тают повествования на армянском языке «чис-
то национальным наследием». Кстати, та-
кие двуязычные зоны очень способствовали 
переходу фольклора от народа к народу, из 
одного языка в другой и формированию'ре-
гиональных репертуаров, образованию ми-
ровой общности культуры, в чем армяне сыг-
рали известную роль в силу расселения по 
многим странам. 

5. Н А В А С А Р Д Я Н - И З Д А Т Е Л Ь 

Тигран Навасардян является издателем 
12 крупных публикаций фольклора и уже 
этим заслуживает признания. В историю ар-
мянской культуры он вошел как составитель, 
издатель, комментатор и даже наборщик 10 
сборников сказок, ставших подлинными «на-
родными книжками», и занял почетное мес-
то в сказковедении наряду с такими своими 
известными предшественниками, как братья 
Гримм в Германии, А. Афанасьев в России. 

Учитывая то, что Т. Навасардян был не 
только издателем, но и составителем, орга-
низатором и собирателем материала, следует 
ожидать, что в изданиях фольклорных мате-
риалов выявятся также его научные взгляды. 
К сожалению, Навасардян не оставил ни про-
граммных, ни методических работ и его 
научные позиции пришлось извлекать из всей 
деятельности в области фольклора, в част-
ности из издательской деятельности. Кроме 
того, наш обзор преследует также источнико-
ведческую цель. Она заключается в выясне-
нии текстологических особенностей тех 10 
томов сказок, которые служили до недавнего 
времени основным источником для получе-
ния достоверных сказочных текстов армян-
ского репертуара. От содержания этих кни-
жек зависело и представление об армянских 
сказках. 

Эдиционные принципы Т. Навасардяна 
представляют научно-исторический интерес 
именно сейчас, когда в советской фолькло-
ристике обсуждается вопрос составления 
сводов. 

Армянскую народную словесность стали 
публиковать в фольклористических целях 
еще в середине XIX в. Зачинщиком оказался, 
по-видимому, журнал «Базмавеп», издавав-
шийся в Венеции. В 1843 г. там появляется 

анонимная статья, обратившая внимание на 
ценность народней словесности (песен, пре-
даний и т. д.). В этом журнале затем пуб-
ликовались образцы народной поэзии и 
прозы (басни). 

После присоединения Кавказа к России 
местные журналы и газеты приступают к 
публикации образцов преданий и сказок на-
родов Кавказа в русском переводе. Среди 
этих материалов попадаются и тексты, запи-
санные от армян. Однако достоверность этих 
текстов сомнительна. В послесловии к сбор-
нику кавказских сказок на немецком языке 
(1978) И. Левин описывает процесс накопле-
ния и издания кавказских фольклорных ма-
териалов, указывая при этом на роль лите-
ратурных вкуссв учеников школ, которые и 
были основными «поставщиками» текстов 
для публикации в различных сборниках. Сле-
дует отметить, что изложения армянского 
фольклора на русском языке действительно 
отличаются вольностью переводов и стили-
зацией. Более достоверны материалы, опуб-
ликованные в армянских периодических из-
даниях: «Астхик аревелян», «Мегу Айастани» 
(1859), «Крунк» (1860), сАрцруни Васпура-
кан» (1861) н т. д. Примечательно, что ар-
мянские журналы, в отличие от русских, от-
давали предпочтение именно поэзии. Это по-
нятно, так как передача любых видов народ-
ной словесности, кроме сказок и преданий, 
п р е д с т а в л я е т для переводчика большие труд-
ности. 

Систематическое издание полевых запи-
сей, преимущественно прозы, на армянском 
я з ы к е было начато именно Т. Навасардяном. 
Хотя во многих отношениях Срвандзтянц 
может заслуженно считаться предшествен-
ником и даже пионером в издании армян-
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