
РЕЗЮМЕ 

В книге отражена эволюция празднично-

го цикла армян за периол послелнего столе-

тия. Развитие празлника за весь этот пе-

риол происходило в четыре этапа, кото-

рые отличаются лруг от лруга специфи-

кой политических и хозяйственных 

систем, направленностью этнических свя-

зей, религиозной ориентацией, оценкой 

тралиционной культуры и лругими качест-

венными определителями, обус-

ловливающими бытование праздников. 

Первый этап (конец XIX - нач. XX вв.) 

характеризуется наибольшей распростра-

ненностью традиционного праздничного 

цикла. На втором этапе (первая Республи-

ка Армении, 1918-1920 гг.) наряду с бытую-

щими традиционными праздниками форми-

руются и включаются в общий цикл новые, 

светские по содержанию, национальные 

праздники. Весь праздничный цикл в эти 

годы пользовался покровительством госу-

дарства. Третий этап (Армянская Советс-

кая Республика. 1920-1990 гг.) характери-

зуется упадком традиционных религиоз-

ных праздников и формированием новых, 

соответствующих духу эпохи советских 

праздников. Поэтапное развитие советс-

ких праздников за весь этот период проис-

ходит по общим принципам традиционного 

праздничного цикла. Четвертый этап 

(третья Республика Армении) характе-

ризуется ростом традиционных религиоз-

ных праздников (под покровительством го-

сударства) и тенденциями к спаду советс-

ких праздников. 

Были определены социальные сферы 

распространения праздников и основные 

факторы их функционирования, затраги-

вающие почти без исключения все области 

культуры и быта. Этносоциологическое 

изучение позволило выявить основные свя-

зи между степенью распространенности 

праздников и социальными группами их не-

посредственных участников. С этой точ-

ки зрения рассматриваются, в частности, 

половозрастные и социо-профессиональ-

ные группы участников праздника, а также 

прослеживается праздничное поведение 

каждой группы в отдельности. То же явле-

ние было рассмотрено в семейно-родст-

венной сфере, которая является важным 

фактором сохранения и укоренения празд-

ников. Традиционные религиозные праздни-

ки широко распространены именно в семей-

но-родственной сфере. Лаже в наши дни 

важные моменты жизнедеятельности чело-

века отмечаются в семейном кругу, при 

том что они не ограничиваются одними 

лишь традиционными социальными струк-

турами. Таким образом, личность в решаю-

щие моменты жизни (в радости и в печали) 

находится в центре внимания своих близ-

ких, в чем главную роль играет празднич-

ный цикл. Тем и оправдано бытование 

праздников в семейно-родственном кругу 

даже при резком спаде жизненного уровня 

этноса, психологической депрессии и дру-

гих экстремальных ситуациях. Эту функ-

цию сегодня в основном выполняют тради-

ционные религиозные, а в недавнем прош-

лом - светские праздники и ритуалы, пре-

терпевшие определенные изменения. 

Надо отметить, что мы ставили 

задачу не просто фиксировать отличаю-
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щиеся друг от друга сферы распростране-

ния праздников, а показать тенденции их 

распространения и спада в конкретную 

историческую эпоху. Последнее рассмат-

ривается в различных возрастных группах, 

что способствует выявлению празднично-

го поведения каждого поколения с харак-

терными для них особенностями. Исследо-

вание показало, что традиционные рели-

гиозные праздники отмечаются больше 

всего пожилыми, что обусловлено их кон-

сервативными взглядами и традиционным 

мышлением, причем это больше касается 

женщин. 

Выявлена взаимосвязь между распрост-

раненностью праздников и профессиональ-

но-образовательным уровнем участников. 

Очерчены максимальные и минимальные 

границы распространения праздников, до 

середины 1980-х годов соответство-

вавшие образовательному уровню населе-

ния. При этом соотношение праздника и 

его непосредственных участников 

прослеживается в широком историческом 

диапазоне. 

Другая немаловажная задача, постав-

ленная нами, - рассмотрение основных 

факторов, обеспечивающих жизнедеятель-

ность современного праздничного цикла у 

армян. Исследование в этом направлении 

раскрыло многофакторную систему, 

связанную с хозяйственным, политическим, 

религиозным, этническим, художествен-

ным, психологическим, соционормативным 

аспектами праздников и обусловливающую 

их бытование. 

В работе отмечено большое значение 

религиозного фактора, объясняющего 

распространенность праздников. Обрисо-

вывается общая картина взаимосвязи ре-

лигиозного и светского поведения населе-

ния, с одной стороны, и истинный облик 

армянина-христианина - с другой. 

Важно отметить, что до недавнего 

времени социальный слой верующих армянс-

кого этноса составляли люди с низким об-

разовательным цензом, занятые физичес-

ким трудом, что подтверждает наше 

предположение о преимущественно риту-

альном проявлении вероисповедания у ар-

мян. В начале 1990-х гг. цифровые показа-

тели в этой области отражают некорен-

ные бытовые, а скорее внешнеценностные 

изменения. 

Переходный период характеризуется 

резким ростом религиозных общин (в част-

ности, с протестантским уклоном). Мы не 

ставили задачи рассмотреть богословские 

особенности новоявленных общин или изу-

чить причины их возникновения - хозяйст-

венные, политические, психологические и 

т.п., имеющие много общего с тем, что 

имело место в XIX в., а предприняли 

попытку выяснить их отношение к этни-

ческим традициям, в том числе праздникам 

и ритуалам. По нашим наблюдениям, оно 

отрицательное, а это чревато тем, что с 

ростом числа этих общин часть армянско-

го этноса постепенно будет отрываться 

от своих корней, отдаляться от нацио-

нальной идеологии. 

Среди изученных факторов особое 

место занимает фактор «национального 

пробуждения» с характерными для этого 

явления особенностями. В отличие от дру-

гих факторов, он имеет не повседневно-

бытовой, а оказиональный характер и 

кроме того непосредственно влияет на ка-

чественные изменения в социально-поли-

тической жизни этноса, что отражается 

в переоценке национальных и ненациональ-

ных ценностей в этническом самосозна-

нии. Примечательно, что «национальное 

пробуждение» является не только факто-

ром, обеспечивающим бытование праздни-

ка, но и своеобразной празднично-обрядо-

вой микросистемой. Это явственно 

проявилось в ритуальной системе кара-

бахского движения 1988 г., которая по су-

ти была отражением «национального про-
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буждения». Таким образом, влияние факто-

ра «национального пробуждения» на изме-

нения праздничного цикла существенно, но 

это воздействие, имеющее главным 

образом эмоционально-психологический и 

этнополитический оттенок, скорее оце-

нивало и тем самым предопределяло даль-

нейшую судьбу отдельных элементов всего 

праздничного цикла, чем отражало проис-

ходящие в быту глубинные процессы, для 

реализации которых требуется не столь 

короткий промежуток времени, а гораздо 

больший период, порой порядка столетий. 

Исследование показало, что распрост-

раненность праздников находится в боль-

шой зависимости от государственных и 

религиозных структур, являющихся дейст-

венными рычагами в деле их сохранения, 

развития и особенно создания и ликвида-

ции. Мы убедились в этом, изучая ри-

туально-праздничную политику этих инс-

титутов, в частности, в XX в., когда их 

взаимоотношения долгое время были до-

вольно противоречивыми. 

Таким образом, на основе вводимого 

впервые в научный оборот этносоциологи-

ческого материала и определенных исто-

рических параллелей представлен комп-

лекс факторов, которым главным образом 

обусловливается функционирование празд-

ников в быту армян за последнее столетие 
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5 Ц М М А К У 

ТМе уо1ите ргезеп*з 1Ье еуо1ийоп оТ *Ие 

Агтетап Гезйуа! сус1е йиппд *Ме 1аз* сеп1игу. 

ТМе йеуе1ортеп1: о{ 1Ье Тезйуа! 1оок р1асе т 

Тоиг рЬазез, \л/ЫсЬ сИ е̂гепИаке Ьу зресШс 

сЬагас1ег о* ро1Шса! апс! есопотю зуз^етз, 

{гепйз т еИчшс ге1айопз, аНКийе 1о\л/агйз 

ге1!д10П, езйтайоп о* *гас!Шопа1 сиИиге апс! 

о!Ьег диаПЯегз зйри1айпд 1Ье ЛтсНоптд о? 

Тезйуа1з. 

ТМе Ягз* рИазе (1а1е 19т-еаг1у 20й1 

сепШпез) сои1с1 Ье сЬагасЛепзей Ьу 

тах1тит зргеай о? 1гайШопа11вз1|уа1 райегпз. 

йиппд зесопй рЬазе (1Ме Пгз! ГСериЫю о{ 

Агтеп1а, 1918-1920) 1гайШопа1 ̂ ез1|уа1з \л/еге 

зШ мйезргеай, Ьи1 зоте пе\л/ опез оТ зеси1аг 

па1иге \л/еге ас1с1ес1 1о 1Ье 1езйуа1 сус1е, \л/ЫсЬ 

\л/аз т депега! ра1готгей Ьу Ше 51а{е. ТЬе 

1Ыгй рМазе (Ипе 5оу1е1 Агтеп1а, 1920-1990) 

маз а репой, \/уЬеп {Ье пе\л/ 5оу|е1 ^езйуа!з 

Ьауе Ьееп йэгттд \л/Ы1е 1гайШопа1 геПдюиз 

?езйуа1з Ьауе Ьееп йедгасИпд. ТЬе ТоигШ 

рЬазе (Ипе *Ыгй ГСериЫю о̂  Агтета) 13 

сИз11пди1зМаЫе Ьу тсгеазе о( пайопаПу 

ра1гоп1гей 1гас1Шопа1 геПдюиз Тез1ма1з апй 

йесПпе о! Ше 5оу|е* опез. 

ТЬе з*ийу геуеа1ес1 1Ье зос1а1 зрЬегез 

\л/Меге Ше ТезйуШез аге ргезеп! апс1 Ипе таю 

?ас1огз оТ 1Ме1г Итсйопюд, \л/ЫсИ соуег а1тоз1 

а11 1Ме агеаз оТ риЬПс ПТе апс! сиКиге. II а1зо 

туезйда1ез 1Ье т а т йез Ье1\л/ееп ех1епзюп о? 

^езНуШез апс! зос1а1 аЯШайопз о̂  1Ие1г 

|ттес11а1е рагйс1рап1з. 1п 1Ыз регзресйуе 

\л/еге з*ий1ей *Ие зех-аде апс! зос1а1-

оссирайопа! дгоирз о? 1Ье рагИарап^з 

тс1ийтд Ше ^езйуе ЬеИауюиг о̂  еасЬ дгоир. 

ТЬе зате рЬепотепоп \л/аз йезспЬей \л/№нп 

ТатНу-ктйгей етлгоптеп*, ууЫсЬ Ьгтз ап 

1трог1ап1 сопйШоп йэг 1Ье тат*епапсе апс! 

епНапсетеп* оТ (езйуа1з. ТгайШопа! геПдюиз 

(езйуа1з аге мйезргеай ]из! т Ше тепИопей 

епу|гоптеп1. 11р 1о по\л/ 1Ыз с1ота1п 13 

ргеуа|Ипд 1п се1еЬга110пз оТ ̂ е тозк 1тро11ап1 

тотепкз о̂  1пс!мс1иа1 Г̂ е сус1е, йезрИе Ше 

^ас! 1Меу аге по1 ПтКес! зо1е1у Ьу кМе 

(гас1№опа1 зос1а1 з!гис1иге. ТЬиз И 13 тат1у 

1МгоидЬ е̂з1|уа1з 1Ьа1 ап Ымйиа! 13 Ье1пд 

зиггоипйес! Ьу регтапеп! аНепИоп о̂  Ше 

пеагез1 реор1е [п с!ес131Уе тотеп1з оТ Ыз ог 

Мег - Ьо1Ь теггу апс! дпеуоиз опез. ТЫз 13 

1Ье с1ие 1о 1Ие зип/1Уа1 оТ е̂з1|уа1з 1п {атНу-

к1пс1гес1 С1гс1е еуеп 1П репойз о̂  зиййеп 

йесгеазе о̂  ПТе зкапйагйз, рзусЬо1од1са1 

йергезз10П апс! о1Ьег ех4гете зйиайопз. 

Тойау ТипсИоп 13 та1п1у сЬагас1епзИс о̂  

1гас1Кюпа1 ге11д1оиз, \л/Ы1е 1п гесеп1 раз* - о? 

зоте\л/Ма1 тосИЛес! зеси1аг е̂з1|уа1з апс! п1ез. 

I I 15 \Л/ОГ111 1О по!е 1На1 оиг а1т ^аз по1 

ИтИес! Ьу 31тр1е гед1з1га110П о!" сИ1Тегеп1 

зрМегез о( (езНуа! ех1епз10п; \л/е гаШег 1пес11о 

ехр1оге 1Ие {гепйз 1о̂ агс1з йесПпе ог пзе о!" 

^ез у̂а1з 1П а сег1а1п Ыз1опса1 репой. ТЫз 1азк 

\л/аз сотр1е!ес1 Ьу 1Ье зШйу о( сШегеп! аде 

дгоирз ууНЬ ап етрЬаз1з оп сИ̂ Гегепсез т 

Тез^уа! ЬеНауюг о̂  йИТегеп!: депегаНопз. ТМе 

зип/еу йетопз1га1ес1 1Ьа1 1гайШопа1 геПдюиз 

{е5йуа15 аге тоз^у ех^епйес! атопд 1Ие е1йег 

реор1е, \л/ЫсМ ̂ ас! птдМ Ье ехр1а1пес! Ьу Ше1г 

тоге сопзеп/айуе апй 1гас1ШопаПз1 сЬагас1ег. 

ТЫз |'з езрес1а11у сЬагас1епзИс о̂  \л/отеп. 

А согге1аИоп ^аз геуеа1ей Ье1\л/ееп 1Ме 

ех1еп! 1о \л/ЫсМ 1Ье Тез1|уа1з аге зргеай апй 1Ье 

з^апйагйз о̂  оссиракюп апй ейисайоп о̂  1Ие!г 

ра|Ис1рап1з. ТМе тах1та1 апй т1п1та1 агеаз оТ 

7езйуа1 ех1епз10п ^еге оиШпей, ууЫсЬ ипИ! 1Ме 

т1й-1980з ^еге 1п адгеетеп! \л/ИМ Ше 

ейиса^опа! зкапйагйз о? 1Ье рори!асе. А1 1Ье 
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зате йте, а согге1а*юп Ье1\л/ееп 7езйуа1з апс! 

Ше1г 1ттесПа*е рагИсграп̂ з \л/аз 1гасес1 т \л/1с!е 

Ыз1опса1 регзресйуе. 

ТМе пех1 1трог1ап1 1ззие о? 1Ыз з!ис1у \маз 

туезйдайоп о? *Ме т а т ?ипс1юпа1 азрес1з о? 

соп*етрогагу Агтеп1ап 7езИуа1 зуз1ет. 1п 1ЫЗ 

сПгесйоп, а сотр1ехНу о? есопотю, ро1Шса1, 

геПдюиз, еШтс, ез1Ьейса1, рзусИо1од1са1, апс1 

зосю-погтайуе а̂с1огз \л/еге оиШпес! \л/ЫсЬ 

сопс!|110пес11Ье Типсйоптд оТ Тезйуа1з. 

ТМе геПдюиз ?ас*ог 13 ргоуес! 1о р1ау а 

з1дпНюап1 го1е ю тат1а1шпд 1Ье зргеай о̂  1Ье 

ТезИуа1з. А депега! рю1иге о? согге1а1юп 

Ьейл/ееп Ипе геПдюиз апс! типйапе ЬеЬаУюиг 

о? 4Ме рори1асе 15 оиШпес!, оп Ше опе Ьапс1, 

апс1 а 1гие |'таде о! 1Ие Агтетап-СЬпзйап, оп 

Ше оПпег Иапс1. То 1Ье рот1, ипШ гесеп! йтез, 

1Ье зоаа! 1ауег оТ Агтетап ЬеПеуегз \л/аз 

тат1у ргезеп1ес1 Ьу реор1е \л/ИЬ 1о\л/ 

ес!иса1юпа1 диаПЯсайоп мЬо \л/еге оссир1ес1 1п 

рЬузюа! 1аЬоиг. ТЫз 13 ап асШюпа! еУ1с1епсе 

*о оиг аззитрйоп Ипа* 1Ье ТаНй оТ Ше 

Агтетапз |'з тат1у тапЯезгёс! ю гНиа1 1Ъгт. 

1п 1Ье Ьедтптд оТ 1990з, 1Ье диапШайуе с1а*а 

т *Ыз ЯеИ геЯес* га*Ьег 1Ие {гапзйэгтайопз т 

ех1егпа1 уа1ие опеп^айоп, 11пап сагсПпа! 

тосПЯсайопз 1п *Ье тос!е оТ 1Не. 

ТЬе 1гапзНюпа1 репос! 13 сЬагас1епгес1 Ьу а 

зепзИме пзе оТ геПдюиз соттипШез, 

езреааПу оТ Рго1ез1ап1 (аИЬ. 1п з1ис!у, 

\л/е с!опЧ ригзие ап а1т 1о з1ис1у 1Ье И1ео1одюа1 

ресиПапйез ог есопотю, ро1Шса1, 

рзусЫодюа! апс1 о1Ьег саизез о! 1Ье 

Тогтайоп о? зисЬ пе\л/1у о̂ипс! соттипШез 

(\л/ЫсЬ Ьауе тапу з1тПагШез \л/ИЬ апа1одоиз 

ргосеззез ю 1Ье 19№ сеп1игу), Ьи1 1пес1 1о Ипс1 

ои1 1Ие1Г аНИийе 1о\л/агс1з еШшс 1гас1№опз, 

тс1исПпд. 7езйуа1з апс1 пЧез. ТЫз аНИийе, аз 

оиг оЬзеп/айоп Ьаз зМомп, 13 педайуе апс1 

сгШса1, зо опе тау ргодпозйса*е 1Ме 

пзе о̂  зисМ соттипШез \л/ои!с1 гезиК 1П 

дгас1иа1 сИз^апапд оТ №е раг1 о? Агтеп1ап 

паИоп ̂ гот Из гоо1з апс! паНопа! 1с1ео1оду. 

1п Ше Из! о! Ше 'туезйда^ес! Тас1огз, а 

зреете розШоп оссир1ез №е Тас̂ ог 011 "паУопа! 

пзтд." 1п соп^газ11о 1Ье оНпег а̂с̂ огз, и Ьаз ап 

0ссаз!0па1 па1иге. 1п ас^Шоп, й Наз ап 

|ттесИа1е 1пЯиепсе оп Ше диаШаЦуе 

1гапзШопз 1п зос1а1-ро1Шса1 1№е о̂  1Ме паНоп, 

гезиШпд 1п 1с1еп% сМапдез 1Мгоид1п 

геуа1иаИоп о? паМопа! апс! поп-паИопа1 уа1иез. 

II15 гетагкаЫе 1Ьа4 №е "пайопа! пз1пд" 15 по1 

31тр1у а 7ас*ог та1п1:а1п1пд 1Ме ^ипс^оптд о* 

^езНуа! Ьи4 гергезеп1з а зреете п1иа1-

^езИуа! тюгозуз^ет о̂  Из о\л/п. ТМ13 \л/аз 

с1еаг1у тапИез^ес! т Ше гИиа! зуз1ет о̂  Ше 

СЬагаЬадЬ Моуетеп1 т 1988, \л/М1сЬ 1п Тас1 

Мас1 а "па^опа! пз1пд" 1п Из соге. ТЬиз ^е 

1трас1 оГ Ипе "паНопа! пз1пд" 1п 1Ие 

тос1Шса1;1оп оТ №е ТезНуа! зуз*ет 15 еззеп^а!, 

Ьи1 Из тЯиепсе 13 та1п1у о( етоНопа!-

рзусЬо1од1са1 ог е1Ьп1с-ро1Шса1 па1иге апс1 

еуа1иа1ез апс1 Ьепсе ргейез^пез ^е йЛиге о! 

зерага!е е1етеп^з о̂  !ез1|уа1 зуз1ет, 

гаШег 1Мап геПес̂ з Ше ^ипс1атеп1а1 сМапдез т 

1Не 1Не тос1е, 1о геаПге \л/ЫсИ тисМ 1опдег 

репос! о̂  йте 15 песеззагу, зоте^тез еуеп а 

?е\л/ сеп^ипез. 

Апс! ЯпаПу, 1Ье з1ис1у с1етопз1га1ез Ьо\л/ 

31дп|Лсап11у №е ех1епз10п о̂  е̂з1|уа1з 13 Иес1 

ууИЬ з1а1е апс! геПдюиз з̂ гис1игез, \л/М1сМ 

аге 1трегаИуе 1еуегз Ьг 1Ье1г та1п1:епапсе, 

е1аЬогаИоп апс1 езреааПу сгеаНоп апс! 

еИт1па1юп. \Л/е сате 11п1з сопс1из1оп Ьу 

ехр1оппд 1Ие е̂зЦуа1-гИиа1 роПсу о{ 1Ьезе 

тзШиНопз, 1П рагИси1аг с1иппд 1Ье 20т сепШгу, 

\л/Иеп 1Ье1г ге1аИопз \л/еге оЙеп соп1гоуегз1а1. 

1п зиттагу, 1Ме з1ис1у р1опеегз 1Ме изе оТ 

1Ье е№позос1о1одюа1 с1а1а апб .сег1а1п 

1п1з1опса1 рага11е1з 7ог ргезепИпд а сотр1ех о( 

?ас1огз, \л/ЫсЬ з^ри1а1е 1Ье ТипсУоп1пд о* 

е̂зНуа1з 1п Ше П̂ е оТ Агтеп1апз с1иппд Ь̂е 1аз1 

сепШгу. 
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