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Т. Ф. Аристова / 

Материалы по этнографии курдов Армении 
(Современная культура и быт Курдских колхозников Армении)1 

.Для исследования современной культуры и быта курдских колхозни-
ков мы поставили перед собой цель проследить одни и те же процессы, 
происходящие в жизни курдов, населяющих высокогорные, предгорные н 
равнинные селения*. При этом мы не ограничивались сбором материала 
только в курдских селениях. Сравнительный материал собирался: 

1) в езидских селениях, как например, в Апаранском и Талинском 
районах; 

2) в смешанных с курдами — езидами армяно-курдских .селениях, на-
пример, в Октемберянском районе (сел. Мргашат, Айкаван, Айгещат, Со-
штакан) и курдско-армянском (сел. Джарджарис Апаранского района); 

3) в смешанных с курдами-мусульманами молокано-курдских селе-
ниях: Головино, Семеновка Дилижанекого района; 

4) в смешанных с курдами-мусульманами азербайджано-курдских 
селениях: Нижнее Неджрлу и Верхнее Неджрлу Шаумянскогр района; 

5) в армянском селении Вартаблур Апаранского района. 

* • 

За годы советской власти курды Закавказья перешли .к оседлому об-
разу жизни. В настоящее время они трудятся в колхозах закавказских 
республик. % 

В Армянской ССР существуют чисто курдские колхозы, например, 
колхоз им. Кирова, «Риа Тэзэ», Курдский Памп, Гондахсаз, им. Сулей-
ки а нова, им. Свердлова и многие другие. Такие колхозы охватывают курд-
ское население преимущественно высокогорных и предгорных районов. 

1 Статья написана на основании материалов, собранных курдским отрядом 
комплексной экспедиции по изучению процессов изменения социально-бытового и 
культурного уклада народов СССР в эпоху перехода от социализм» к коммунизму. 

Отряд проводил работу в Армянской ССР в августе-октябре 1959 г. в райо-
нах: Апаранском, Талинском, Октемберянском. Эчмиадзииском, Дилшканском, Шау-
мяне ко у. Использованы также материалы Государственного исторического музея 
Армении* 

2 Результаты экспедиции к курдам Закавказья в 1957 г опубликованы авто-
ром в .Советской этнографии", № 6, М., 1958. 
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Смешанные по национальному составу колхозы, в которых работают 
армяне, азербайджанцы, курды, в основном находятся в равнинных райо-
нах Армении. Это колхоз им. Сталина, колхоз Айгешат в Октемберянском 
районе, колхоз Люсабер Эчмиадзинского района и другие. « 

Основой хозяйственной деятельности колхозов Апаранского района 
является отгонное скотоводство в сочетании с богарным земледелием. 
Разводят крупный и мелкий рогатый скот; занимаются птицеводством, а 
в некоторых колхозах, например, в колхозе Курдский Памп, выращивают 
лошадей. В районе преобладает выведение местной породы коров; кара-
кульской и курдючной породы овец. 

В результате хорошего ухода за скотом, курдские колхозы Апаран-
ского района дают неплохой показатель по удою молока. Так, в колхозе 
им. Риа Тэзэ» до 1 августа 1959 г. было получено 1350 литров молока с 
одной коровы. В колхозе «Курдский Памп» средний годовой удой моло-
ка составляет 1400—1500 литров молока с коровы. Если в 1958 г. в кол-
хозе Чобанмаз было получено 1530 литров молока с коровы, то гю дан-
ным на I/IX— 1959 г. было получено 1700 л. молока с коровы. 

Большое место в экономике курдских колхозов занимает овцеводство-
Количество удоя молока в день в среднем достигает одного литра с овцы. 
Из коровьего и овечьего молока готовят сыр, масло на молочном заводе 
в Алагезс. построенном в 1956 г. Завод снабжает молочными продуктами 
курдские и армянские окрестные колхозы, районный и республиканский 
центры. 

Богарное земледелие основано на выращивании пшеницы (сорта 
-украинка»}, ячменя. В колхозах существуют полеводческие бригады, 
возглавляемые передовыми курдскими колхозниками. 

Некоторые колхозы Апаранского района постепенно начинают за-
ниматься огородничеством — выращиванием картофеля. Раньше соглас-
но религиозным запретам, а также условиям кочевой жизни, курды-ези-
ды вовсе не знали огородничества. Теперь огородничеством в высокогор-
ных селениях стали заниматься те колхозы, где имеется воЬа для полив-
ки овощей. Примером хорошего ухода за огородами могут служить кол-
хозы Курдский Памп, Чобанмаз и др. 

Курдские колхозники как мужчины, так и женщины дружно трудятся 
на фермах, полях, огородах. В колхозных работах существует разде-
ление труда по полу: мужчины пашут, сеют, косят, собирают урожай, вы-
полняют физическую работу на фермах, работают пастухами. Женщины 
•айимаются прополкой, собирают урожай вместе с мужчинами, а на фер-
мах работают доярками. 

Следует отметить, что при сборе материала о работе курдских кол-
хозников Армении особое внимание мы обратили на роль курдской жен 
|цины в общественном производстве колхоза. 

Как в чисто курдских колхозах, так и в смешанных использован не 
курдских женщин в общественном труде почти повсюду однотипно. Курд-
ские женщины, независимо от количественного и национального состава 
колхоза, независимо от направленности его хозяйства, в основном рвбб-
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тают доярками на фермах. Это наблюдается в чисто курдских колхозах, 
расположенных в горах; это наблюдается и в смешанных армяно-курд-
ских и азербайджано-курдских колхозах, как в'горах, так и в Араратской 
долине. Например, в Апаранском районе в колхозе «Интернационал» ра 
бота ют курды, армяне и азербайджанцы. В колхозе существуют две жи-
вотноводческие фермы (мелкого и крупного рогатого скота) -и три поле-
водческие бригады. Женщины-армянки преимущественно заняты земле-
делием; женщины-курдянки работают на ферме мелкого рогатого скота; 
женщины-азербайджанки — на ферме крупного рогатого скота. Это не 
значит, что в полеводческих бригадах совсем нет курдских женщин. Они 
работают в поле вместе с армянками, но армянка в поле работает быстрее. 
Курдские женщины дают прекрасные результаты работы на фермах. Та-
ким образом, преобладание курдских женщин в работах на ферме можно 
считать явлением не случайным. Руководство колхозов учитывает специ 
фику хозяйственной деятельности народа, его большее тяготение и исто-
рически обусловленную приспособленность к тому или иному типу хо-
зяйства. 

Помимо занятия животноводством и земледелием в колхозе, крестья-
нин-курд Апаранского района занят ведением домашнего хозяйства. В рас-
поряжении колхозника имеется 0,3 га приусадебной земли, 2—3 коровы, 
12—15 овец, 20—30 кур. Скот, находящийся в личном Пользовании, со-
держится в старых хлевах, овчарнях, прежде строившихся под одной кры-
шей в одном помещении с жилой частью курдского дома. Теперь старое 
жилище курды оставляют для хранения хозяйственных продуктов и содер-
жания скота, а сами переходят жить в новые, просторные помещения. 

В горном Талинском районе работа проводилась в колхозах им. Су-
лейманова (сел. Акко), им. Дзержинского (сел. Тэлэк), им. Свердлова 
(сел. Сорик). Основное направление колхозного хозяйства этого района— 
богарное земледелие в сочетании с отгонным скотоводством. Из зёмле-
дельческих культур здесь возделывают: пшеницу, ячмень, люцерну. В 
1959 г. колхозн-ики приступили к выращиванию кукурузы. Огородниче-
ство, так же как и в вышеописанном районе — новое занятие колхозников. 
Из-за отсутствия достаточного количества воды некоторые колхозы этого 
района (например, колхоз им. Сулеймацова) огородничеством не занима-
ются, но колхозники начинают создавать огороды на своих приусадебных 
участках. Большинство колхозов Талинского района имеет участки под 
огородные культуры около железнодорожной станции Арагац, т. е. там, 
где позволяет почва и имеется вода. Например, огородные участки кол-
хоза им. Сулейманова расположены в 30 км от колхоза. Здесь выращива-
ют арбузы, свеклу, огурцы, перец, помидоры, дыни. В 1959 г. было отве-
дено 15 га земли под посевы кукурузы. Продукты огородничества, имею-
щие огромный спрос среди курдов, колхоз продает жителям своего селе-
ния. В этом колхозе, как и во всех других колхозах Армении, все механи-
зировано. Здесь имеется 2 комбайна, 4 трактора, 3 сеялки, силосорезки, 
4 плуга и несколько молотильных досок, управляемых не быками, как это 
было несколько лет назад ,а тракторами. 
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Скотоводство в колхозе им. Сулейманова играет второстепенную 
роль. Разводят крупный рогатый скот— коров местной породы, лошадей и 
мелкий рогатый скот — овец породи меринос. Сравнительно недавнее за-
^ т и е курдских колхозников — пчеловодство и птицеводство. 

Из коровьего и овечьего молока колхозы получают сыр, масло с Та-
лннского молочного завода. Помимо готовых молочных продуктов, в Та-
линском районе (как и в Апаранском) широко распространено изготовле-
ние сыра, масла, творога, сметаны домашним способом. Масло сбивают в 
деревянных маслобойках овальной формы3. 

Лошади местной породы используются в качестве транспортных жи-
вотных. До 1941 г. почти каждая курдская семья имела в личном пользо-
вании по одной лошади» Теперь, в связи с хорошим автосообщением меж-
ду Ереваном и районным центром, отпала необходимость в верховых ло-* 
шадях, хотя надо отметить, что пока еще не все курдские селения имеют 
между собой хорошо налаженное сообщение. 

В Октемберянском районе, занимающим часть Араратской долины,' 
нами обследованы смешанные колхозы им. Сталина и Айгешат. 

В колхозах работают армяне, азербайджанцы и небольшое число кур-
дов. Так же, как и в высокогорных колхозах Армении, здесь наблюдается: 
разделение труда по национальному признаку. Так, например, всего в 
колхозе им. Сталина работает 440 женщин как в поле, так и на фермах. 
На поле нет ни одной колхозницы-курдюки. Все курдские женщины рабо-
тают на ферме доярками, среди ̂ которых есть прекрасные работницы-
ударницы, например, Хатоян Азнив, давшая 2500 литров молока с од нон 
коровы при норме 2200 литров молока. На ̂ свиноводческой ферме работа-
ют только армяне, на птицеводческой ферме и на ферме крупного рогатого 
скота —азербайджанцы. В полеводческих бригадах преобладают армяне. 
В огородничестве работают, в основном, армяне и азербайджанцы. Суще-
ствует среди них некоторое разделение труда по полу: мужчины поливают 
посевы; женщины сажают, занимаются прополкой и собирают урожай 
вместе с мужчинами. 

Селение Айгешат Октемберянского района входит в колхоз Айгешат. 
До 1956—1957 гг. в колхозе было пять самостоятельных ферм: крупного 
рогатого скота, мелкого рогатого скота, птицеводческая и свиноводческая. 
С 1957 г. колхоз Айгешат создал совместные тракторно-полеводческие 
бригады, наличие которых давало возможность полеводческой бригаде 
контролировать работу трактористов, а трактористам — работу полевод-
ческой бригады и качество урожая. Из всего района пока только в кол-
хозе Айгешат имелись три комплексных бригады и одна комплексная фер-. 
ма, созданные в начале 1959 г. Комплексные бригады занимаются и вино-
градарством, и хлопководством, и огородничеством. В комплексных бри-
гадах один и тот же человек производит разные сельскохозяйственные ра-
боты, в зависимости от плана колхоза. 

3 В Араратской долине у курдов вттрсчаются маслобойки глиняные и яере-
нянные—прямоугольной формы—наподобие армянских. 
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Создание тракторно-полеводческих, а затем комплексных бригад в 
колхозе Айгешат способствует улучшению метода и качества труда. Так , 
в 1956 г. полеводческая бригада получила с одного га земли— 10,5 цент 
хлопка, в 1958 г. тракторно-полеводческая бригада собрала с одного га -
22 цент, хлопка; в 1959 г. — 27 центнеров хлопка. Сели сбор винограда в 
1956 г. составлял 82 центн. с одного га земли, то в 1058 г. составил 
102 центн. с одного га, а в 1959 году — 120 иентн. винограда с одного га 
земли. По типу комплексных бригад здесь создана комплексная ферма, 
возглавляемая одним заведующим. 

В колхозе заметно повышается удой молока. Если на сентябре 1956 г. 
с одной коровы было, получено 1380 л. молока, то на сентябрь 1959 г. с 
одной коровы получили 2300 л. молока при норме 1800 л. Колхозное моло-
ко сначала отправляется на молочный пункт в соседнее селение Армавир, 
а оттуда — в районный центр Октемберян. 

Значительно вырос и денежный доход колхоза Айгешат, составивший 
в 1957 г. 3 250 000 руб., а в 1958 г. — 4 560 000 рублей. 

^ ш к и й И И И И И И Ш И И Ш ^ 

Рис. 1. Курдская хлопководческая б̂ иГоДо в поле, с е л о 
Кюрокенд Эчмиадзинского района. 

В Эчмиадзинском районе, также расположенном в Араратской долине, 
работа проводилась в объединенном колхозе Лусабер, а также—в армя-
но-курдском колхозе селения Аярлу. Здесь, как и в Октемберянском райо-
не, колхозники занимаются виноградарством, хлопководством, огородни-
чеством. возделыванием злаковых. В этом районе селение Аярлу является 
единственным, в котором не выращивают хлопка за неимением ороситель-
ной воды. На приусадебных участках колхозники в большом количестве 
сажают и получают табак, возделываемый больше всего в этом селении. 

В Шаумянском районе интересный материал собран в совхозе имени-
Азизбе\ова. 



22 Т. Ф. Аристова 

6 февраля 1959 г. на базе двух колхозов — Нижнее Неджрлу и Верх-
нее Неджрлу—образовался пригородный совхоз .имени Азизбекова. Совхоз 
обеспечивает население города Еревана фруктами и овощами., В 1959-м 
году совхоз последний раз занимался хлопководством, которое до образо-
вания совхоза было здесь главной отраслью хозяйства. Кроме двух поле-
водческих бригад, в совхозе имеется четыре фермы: товарно-молочная. 

Рис. 2. Курдские ковродедыцицы за тканьем ковра. Село 
Акко Талинского района. 

овцеводческая, птицеводческая, крупного рогатого скота по производству 
мяса. 

* * * 

Из домашних ремесел курдов Армении отметим ковроделие, изготов-
ление кошм, глиняной утвари, плетение корзин и некоторые др. Ковродели-
ем занимаются женщины. Обычно, на досуге они собираются по несколько 
человек и в качестве товарищеской помощи сообща ткут ковер для какой-
нибудь одной семьи. Как правило, ткутся ковры, имеющие по орнаменту, 
сюжету, окраске свои названия («котики», «кордеси», «мэрбэрдай» и ряд 
других). За последнее время открылась в г. Дилижане артель по изготов-
лению ковров, где работают -и курдские женщины. 

* * 
• 

Прежде курды селились у подножья гор, там, где имелся источник 
воды. Известны случаи, когда из-за отсутствия свободной территории кур-
ды обосновывались в горах, далеко от родника, тогда за водой приходи-* 
лось ходить в другое селение, находившееся в 5—7 и более километрах. 
Курдские селения имели скученный тип, дома строились с учетом кровно-

- родственных связей. # . 
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Собирая материал о поселениях и жилище, попутно мы записывали 
сведения о возникновении того или цнопЗ курдского селения в Армении. 

Так, селение Маленькое Джамушлу Апаранского района, до прихода 
сюда в 20-х годах нашего столетия курдов-езидов, было образовано азер-
байджанцами. 

Селение Джарджарис того же района очень давно принадлежало ар-
мянам. В настоящее время здесь живут курды-езиды (97 домов), армяне 

• (20 домов), пришедшие сюда в 1922 г. из Карса и азербайджанцы (3 до-
ма), пришедшие сюда в 1952 г. из Кировакана. 

Предки жителей селений Чобанмаз, Гондахсаз и Курубогаз в резуль-
тате притеснения иракских властей бежали из района Кербелы в Армению, 
где и основали эти три селения в Апаранском районе. Селения Тэлэк, Со-
рик, Гялто, Акко Талннского района основали курды-переселенцы из Кар* 
са. В 1917—1918 гг. было образовано карскими курдами селение Тэлэк. 
Селение Сорик ныне населяют потомки курдов-езидов, переселившихся 
сюда в 1919—1920 гг. из Сурмалинского уезда, который они заселили до 
1917—1918 г., придя из Карса. До 1920 г. в селении Сорик жили курды-
мусульмане, ушедшие в поисках пастбищ частично на территорию Азер-
байджана и частично в Турцию. В 1922 г. на месте старого поселения кур-
дов-мусульман, ушедших в Турцию, возникло езидское селение Акко, а в 
1925 г. курды-езиды из Карса основали селение Гялто того же района. 

Селение Головино Дилижанского района основали молокане, высе-
ленные из' России Екатериной 1, как неверующие в Христа. Тогда же 
было основано молоканами и соседнее селение Семеновка. Предки кур-
дов-мусульман, населяющих ныне эти селения, во второй половине 19 в. 
пришли сюда из Араратской долины селения Давалу. 

Современные курдские селения в Октемберянском районе Армянской 
ССР основаны курдами-езидами, пришедшими сюда в первой половине 
нашего столетия из Сурмалинского уезда. Так, в 1930 г. появились курды 
в сел. Мргашат, Айгешат Октемберянского района. 

В современном селении Кюрокенд Эчмиадзинского района живут ези-
ды, пришедшие сюда из Карса в 30-х годах XX века. До прихода сюда 
езидов, это селение занимали азербайджанцы. 

В селениях Верхнее и Нижнее Неджрлу Шаумянского района сейчас 
преобладает азербайджанское население, пришедшее сюда из Азербай-
джана в 1930 г. Кроме азербайджанцев, здесь живут армяне, курды-му-
сульмане и курды-езиды. 

В курдских селениях до 30 годов XX в. преобладало жилюце-зем-
лянка или полуземлянка без окон, с низкой одностворчатой дверью, оча-
гом в полу. Под одной крышей с жилой частью дома помещались овчар-
ня, конюшня, кладовая. 

Все курдские селения Армении неузнаваемо изменили свой облик не 
только за последние десять лет, но и за период с 1957 по 1959 гг. 

Особенно бросается в глаза громадное жилищное строительство в 
курдских селения* как в высокогорных районах, так и на плоскости. В 
большинстве селений построены родники-колодцы. 
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Прежняя курдская землянка теперь все больше приспосабливается 
под хозяйственное помещение при новом жилище или вовсе покидается, 
как непригодная ни для жилья, ни для хранения продуктов. В новых курд-
ских селениях имеются улицы. На главной улице, как правило, располо-
жены общественные постройки: школа, магазин, почта, сельская библио-
тека и т. п. Новое жилище обычно пристраивается к старому и в горах 
строится из туфа с двускатной крышей, с деревянным потолочным пере-
крытием, деревянным полом, двустворчатыми дверьми и большими све> 
лыми окнами, выходящими на улицы. На равнине дома глинобитные или 
из туфа, но с плоской крышей. 

д> жл дан «ешё! 

Рис. 3. Старая курдская землянка. 

Внутри новый дом состоит, как правило, из прихожей, за которой сле-
дуют одна-две прямоугольных смежных комнаты. Комната в новом курд-
ском доме убрана современной покупной городской мебелью. 

Индивидуальным жилищным строительством заняты колхозы по пла-
ну. Например, селение Гондахсаз Апаранского района неузнаваемо изме-
нилось даже по сравнению с 1957 г. Сейчас здесь 70—80% составляют 
новые жилые и общественные постройки. Только за 1959 г. здесь выстрое-
но 34 жилых дома. В селении Курдский Памп 64 дома, из которых 30 до-
мов построены за последние'три года. По семилетнему плану намечено 
построить здесь конюшню, амбар для колхозного зерна и клуб. В селении 
Чобанмаз из общего числа 67 домов за последнее время выстроено 25 жи-
лищ для колхозников. В 1959 г. шло строительство семи домов. 

Такой же широкий размах приняло строительство в других районах 
Армении с курдским населением (Талинский, Октемберянский, Эчмиад-
зинский, Шаумянский районы; селения Акко, Тэлэк, Айгешат, Кюрокенд. 
Аярлу, Нижнее Неджрлу л др.). 

Новые постройки накладывают определенный отпечаток на быт насе-
ления, В корне меняется домашняя обстановка, прежде состоявшая в ос-
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новиом из постельных принадлежностей, горой сложенных на «нарах» и 
беспорядочно расставленной на полу глиняной и медной утвари. Теперь 
курдские колхозники пользуются всеми видами промышленных товаров, 
приобретаемых в сельских, районных и городских магазина* Армении. 
Изменения в быту происходят в первую очередь среди местной интелли 
гснций и передовых колхозников. Их примеру постепенно следует осталь-
ная часть населения. 

Рис. 4. Дом колхозника. Село Алзгез Апаранского района. 

Из старой утвари устойчиво продолжает бытовать (не только в курд-
ских селениях, но и в горных армянских селениях) прежде всего то, что 
связано с домашней выпечкой хлеба и изготовлением молочных продук-
тов. Домашним способом хлеб выпекается в каждом доме и даже в тех 
селениях, где имеется пекарня, например, сел. Алагез Апаранского райо-
на. Поэтому еще бытуют: миски для замешивания теста, деревянный низ-
кий столик для раскатывания теста, специальное приспособление для 
прикрепления теста к стенкам очага — тандура и т. д. Бытуют еще (как 
среди курдов, так и армян) различной формы глиняные и медные кувши-
ны для варки и хранения молочных и мясных продуктов. Широко распро-
странен в Араратской долине—не только среди курдов, но армян сосуд 
для воды (джер), а также выдолбленный внутри каменный четырехуголь-
ный сосуд (к'орн). 

В селении Кюрокенд Эчмиадзинского района сохранилась старая мед-
ная утварь, которой курды пользовались в Турции. Это медный одноруч-
ный с крышкой котелок для обеда, который носили пахарю в поле; мед-
ный одноручный кувшин с крышкой и носиком для хранения питьевой во-
лы; медная двуручная небольшого размера кастрюля для приготовления 
пищи на огне и двуручные медные посуды для хранения кислого молока 
и масла. 
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Из национальной одежды продолжает полностью бытовать комплекс 
женской одежды, описанный нами в отчете поездки к курдам Закавказья 
в 1957 году . Национальная Одежда сохраняется среди старого поколения. 
В национальный костюм молодых женщин постепенно проникают отдель-
ные элементы современной городской женской одежды. Мужчины ходят & 
костюме городского типа. 

Рис. 5. Старая утварь. Село Кюрокенд Ьчмиадзннекого 
района. 

Значительный интерес представляет собранный материал о современ-
ной курдской семье, семейном быте курдских колхозников. Полностью за-
писаны бытующие свадебный, родильный .и погребальный'обряды и изме-
нения, происшедшие в обрядах за последние годы. 

В настоящее время средняя численность курдской семьи в 8—10 че-
ловек; встречаются семьи с большим числом членов, 12—15 человек. Та-
кая семья живет либЬ в одном доме, либо в двух-трех домах, построенных 
рядом в одном селении. 

Главой курдской семьи является обязательно отец. Если отец умрет, 
то хозяином дома становится старший сын. Встречаются современные 
курдские семьи, во главе которых стоят вдовы. Например, в сел. Акко Та-
линского района возглавляет семью 65-летняя Хазала Баро, у которой 
умер муж и погиб на фронте сын. В селении Гялто того же района семью 
возглавляет 60-летняя Гула Русо, работающая в колхозе дояркой. 

Из форм брака пережиточно сохраняются левиратный -и ортокузен-
ный браки. 

Постепенно в семьях разрушаются строго эндогаммные порядки. Все-
чаще совершаются браки с русскими, армянами, молоканами, азербай-

* См. .Сов. этнография", № 6, 1958 г. 
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лжанцами. Правда, в подобные браки вступают пока только курды-муж-
чины. 

Верующие курды Армении делятся на езидов й мусульман-суннитов. 
Среди верующих курдов еще продолжают бытовать различные религиоз-
ные верования и пережитки. Главным очагом, содержащим м сохраняю-
щим эти верования, является у курдов семейный быт. Поэтому в основ-
ном мы исслелопяли этот «*оппос з свете детального изучения отдельных 

Рис. б. Ку рди я н ка-мусу л ь майка. Село Верхнее Неджрлу 
Шаумянского района. 

сторон свадебного, родильного и погребального обрядов, связанных с ре-
лигией, а также изучались религиозные праздники курдов. Полученные 
сведения и непосредственные наблюдения показывают, что за последние 
10 лет, хотя и медленно, но происходят некоторые изменения в идеологии 
населения. Отходит от национальных религиозных обрядов молодежь и в 
первую очередь мужчины, пришедшие из армии, вернувшиеся из города 
после окончания ВУЗа, живущие в горЦдах, а также живущие в селениях, 
связанных хорошим сообщением с городом. Почти отошла от религиозных 
верований местная курдская интеллигенция. Теперь среди курдов имеют-
ся свои кадры*врачей, учителей, инженеров и т. п. 

Наиболее живучи религиозные верования в высокогорных селениях,; 
на ходя щихся'вдал и от культурно-просветительной работы. Изживанию ре-
лигиозных пережитков в курдских селениях будет способствовать даль-
нейшее строительство дорог, налаживание автосообщения, строительство-
больниц, родильных домов, кинотеатров, библиотек и т. д. 

. * * * 

Во всех курдских селениях Армении имеются школы. Если 5—6 лет 
назад одна средняя школа строилась на 4—5 селений, то теперь согласно • 
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семилетнему плану неполные ил.и полные средние школы строятся в каж-
дом селении. За последние годы выросли кадры курдских учителей пол-" 
ной средней школы, в которой теперь учатся наравне с мальчиками и 
курдские девочки. Например, в селении Джарджарис Апаранского райо 
на по данным 1959 г. в шкапе-восьмилетке насчитывалось 118 учащихся, 
из которых 38% составляли армяне, остальные — курды. Из школьников-
курдов половину составляли девочки. В начальной школе селения Сорик 
Талинского района в 1959 г. обучалось 25 курдских детей, из которых 
10 чел. девочек. Теперь при Алагезской средней школе на зиму откры-
вается интернат для курдских детей, живущих в окрестных селах, в ко-
торых нет полной средней школы. Те из курдских школьников, которые 
успешно оканчивают среднюю школу в селе, едут в Ереван учиться в выс-
шие учебные заведения. Среди курдских студентов все больше растет 
число учащихся женщин. • 

В сельских школах с преобладающим курдским населением препо-
давание ведется на армянском языке. В качестве дисциплины преподают 
курдский язык, русский и один из западноевропейских. В армянских, азер-
байджанских или молоканских селениях, в которых курды составляют 
меньшинство, курдские дети учатся на языке преобладающей здесь нацио-
нальности. Так, в армянских селениях Мргашат, Советакан, Айкаван и 
Айгешат Октемберянского района преподавание ведется на армянском 
языке. В молоканском селении Головино Дилижанского района курдские 
дети учатся в местной русской школе. Армянский язык здесь преподается 
в качестве дисциплины. В некоторых полных средних школах среди школь-
ников проводится большая воспитательная работа. Педагоги обучают де-
тей навыкам слесарно-токарной работы, вязанию и т. д. Образцовой в 
этом отношении можно считать полную среднюю школу в армяно-курд-
ском селении Мргашат Октемберянского района. При Л коле-десятилетке 
имеется участок в 1 га земли с виноградниками, возделываемыми самими 
школьниками. При школе открыты хорошо оборудованные две мастер-
ские: одна мастерская с токарным и слесарным станком для учащихся 
5—7 классов, другая мастерская по машиноведению для учащнхя 10-х 
классов. Большую работу с учащимися проводят педагоги по лепке, резь-
бе по дереву, камню, кройке и шитью, рукоделию и т. д. Все эти изделия, 
сделанные учениками, экспонируются в специально отведенном при школе 
помещении. 


