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НОВЫЙ БЫТ КОЛХОЗНИКОВ СЕЛА МРГАВАН 
АРТАШ АТСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР1

Арташатский район Армянской ССР — один из наиболее развитых сельскохозяй
ственных районов республики — расположен в плодородной Араратской дол и н е2. Для 
исследования современного быта населения этого района мы выбрали одно из его типич
ных сел —  село Мргаван, где находится колхоз «Н овая жизнь». Основное направление 
хозяйства колхоза —  полеводческо-садоводческое. Здесь выращивают пшеницу, хлопок, 
фрукты, огородно-бахчевы е культуры, но ведущ ее место в экономике колхоза принад
лежит виноградарству3. П одсобную  роль в хозяйстве колхоза играют животновод
ство, а такж е ш елководство и пчеловодство. Быстрой реализации колхозной продук
ции способствует близость г. Еревана (27 км) ,  к которому ведет асфальтирован
ное шоссе.

В селе М ргаван 314 хо зя й ст в 4, 1660 жителей. Большинство трудоспособного насе
ления занято в колхозном производстве. Но вследствие высокой степени механизации 
сельского хозяйства, колхоз в настоящ ее время нуж дается уж е в меньшем числе рабо
чих рук и поэтому без ущ ерба для себя отпускает часть молодежи для работы в окре
стных промышленных предприятиях, в частности в районный центр — г. Арташат, нахо
дящийся в 2  и  от села.

Несмотря на то, что в бю дж ете жителей с. М ргаван определенную роль играют за
работки тех членов семьи, которые непосредственно не связаны с сельским хозяйством, 
основу его составляют заработанны е в колхозе трудодни. Семейный бю дж ет колхозни
ков за  последние годы значительно повысился. Это, преж де всего, объясняется ростом 
стоимости колхозного трудодня. В колхозе «Н овая жизнь» в 1963 г. один трудодень в де
нежном выражении стоил 1 руб. 30 коп., в 1964 г.— 2 руб. 40 коп., а в 1965 г.—  3 руб. 
Таким образом , с 1963 по 1965 год стоимость трудодня выросла более чем в 2 раза. 
Дополнительный д о х о д  колхозная семья получает от приусадебного участка. Приуса
дебны е участки заняты обычно под виноградом, плодовыми деревьями и огородно
бахчевыми культурами. Размеры их различны и, в общем, незначительны. Установ
ленную норму приусадебного участка (2 500 ж2) имеют лишь 17 семей. Это объясняется 
тем, что при разделе семьи делится и приусадебный участок, так как допол
нительных земельных фондов у колхоза нет, а раздел общественных земель не произ
водится.

Итак, большинство колхозных семей в настоящее время имеют участки 
размером до  1500 ж2.

Ж ители с. М ргаван имеют в своем хозяйстве дойный скот (коров, овец, коз). Но- 
роль животноводства в селе, как и повсю ду в Араратской долине, невелика. Многие- 
считают, что здесь скот не нужен, так как молоко мож но купить в магазине, а «от ко

1 Статья написана на основе полевых материалов, собранных автором летом 
1965 г. в трех селах— Мргаван, Д алар и Ш аумян Арташатского района. В центре изу
чения были вопросы семейного быта. В экспедиции принимали участие студентки кафед
ры этнографии исторического факультета МГУ Т. Блюмович, И. Долж енко, М. Ситкина 
и Л. Тульцева.

2 К районам Араратской долины относятся еще Октемберянский, Эчмиадзинский 
и Вединский.

3 Характерно, что и название села — «Мргаван» означает в переводе с армянского — 
«Обильный фруктами».

4 При сплошном анкетном обследовании было заполнено 285 посемейных карточек, 
(а не 314 по числу хозяйств). Это объясняется тем, что иногда две семьи, разделенные 
решением сельсовета, продолж аю т жить в одном дом е фактически одной семьей. Поэто
му на них заполнялась одна анкета.
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ров только грязь» 5. И з числа обследованны х семей 51 вообщ е не имеет скота, 37 семей 
имеют по одной корове, а остальные — всего по несколько овец.

Значительная часть заработанны х семьей трудодней приходится на долю женщин, 
которые составляют большинство в колхозе 6.

Заслуж ивает внимания вопрос о разделении труда в колхозе. Все тяжелые рабо
ты, связанные с большой затратой физического труда, выполняют мужчины. Так, они 
на зим у закапывают виноградники, а весной  
перекапывают их. Эта работа считается са 
мой тяж елой, так как производится она 
вручную, лопатами. М ужчины такж е опры
скивают виноград. Однако, в отличие от д о 
революционного времени женщины теперь 
играют значительную роль в виноградарстве.
А ведь раньше женщ ина считалась «нечис
той» и не допускалась к ух о д у  за  виногра
дом, так как было распространено мнение, 
что тогда «сад засохнет». Как сказала ж и 
тельница села И. Г. Бадалян (1904 г. 
рож дения), «закона не было женщ ине в 
саду  работать»7. В настоящ ее ж е  время 
женщ инам доверяется и обрезка виноград
ников после откопа, что требует большого 
уменья, мастерства. У добрение и пропол

ка виноградников и овощ ей выполняется тож е женщинами. Они ж е собирают урожай, 
доят скот. М ужчины заняты по уходу  за  скотом и в строительной бригаде.

Численный состав семей в с. М ргаван различен. Как показывает таблица 1, преобла
даю т семьи численностью от 4 до 7 человек. Относительно высокая средняя численность 
семьи (5,3 чел.) объясняется многодетностью 8.

Интересен поколенный состав семьи (см. таблицу 2 ).

Т а б л и ц а  2

Число поколений в семье

Число
семей Процент

Семьи, состоящие из одного поколения 27 9 ,5 1
Семьи, состоящие из двух поколений 156 54 ,9 3
Семьи, состоящие из трех поколений 98 3 4 ,5 0
Семьи, состоящие из четырех поколений 3 1 ,0 6

Всего 284 100

Н аиболее распространены малые семьи из двух поколений, состоящ ие из родите
лей и детей. Довольно много и семей из трех поколений. Но в отличие от прошлого, 
когда в такие семьи входили, как правило, родители с несколькими женатыми 
сыновьями, сейчас трехпоколенные семьи состоят обычно из родителей (чаще одного 
из них — овдовевш его) и лишь одного ж енатого сына. В селе только две не
разделенные семьи, каж дую  из которых составляют родители с двумя женатыми 
сыновьями.

И ногда в семье ж ивут родственники и по боковой линии. Так, в семью П. вхо
дит ж ена брата с сыном и невесткой. И ногда вместе с семьей брата живет его не
замужняя сестра. Семья А. состоит из двух братьев (одного ж енатого) и сестры

5 Полевые материалы автора, информатор В. М овсесян, 1939 г. рождения, Архив 
Ин-та этнографии АН  СССР, 1965, Ф онд Комплексной экспедиции, ед. хранения 78 
(далее А И Э ).

6 В колхозе работаю т 160 мужчин и 220 женщин.
7 Полевые материалы автора, АИЭ.
8 С ледует отметить, что в 1931 г., согласно статистическим данным, средний чис

ленный состав семьи в полеводческо-садоводческих районах Армении составлял 3,85 чел. 
(См. сб. «Н аселенны е пункты и национальный состав Армянской ССР», Ереван, 1936, 
стр. 8, на арм. яз.).

Т а б л и ц а  1

Численный состав семьи

Число членов 
в семье Число семей Процент

1— 3 чел. 57 2 0 ,3 6
4 — 5 » 83 29 ,6 4
6— 7 » 103 36 ,7 8
8—9 » 26 9 ,2 9

10 и более И 3 ,9 3

Всего j 280 | 100

9*
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32-х лет, которая является главой семьи. Хотя совместное проживание родственников j 
по боковой линии и является традиционным, сейчас оно встречается в виде исключения,;

В селе есть шесть семей, в составе которых имеются зятья-примаки. Несмотря 
на то, что примачество, известное в Армении под названием «тнпесаутюн», допуска-' 
лось обычным правом, зятем-примаком в прошлом становились только вынужден-, 
но, так как такой зять был лишен всякой самостоятельности в дом е родителей жены. 
Сейчас ж е  отношение к примакам изменилось, но все ж е некоторые сельчане по тра
диции относятся к примачеству неодобрительно. Чащ е всего муж  поселяется в доме 
жены, когда та —  единственная дочь в семье. В таких семьях главой обычно бывает 
отец или мать жены, но не зять, что является, вероятно, пережитком былой зависимо
сти примака.

Д ля современного быта весьма заметно стремление молодой супружеской пары 
жить отдельно, самостоятельно вести свое хозяйство, не быть зависимой от родителей. 
Если д а ж е  молодым не дается приусадебный участок, они выделяются в самостоятель
ную семью. В прошлом ж е  молоды е не могли выйти из большой семьи («гердастана») 
по собственному желанию при жизни ее главы — «тантера», который имел над всеми 
неограниченную власть, доходивш ую  д о  десп оти зм а9. Важ ную  роль в семье играла 
ж ена тантера — «тантируй», под руководством которой велось домашнее хозяйство. 
В современной ж е  сельской семье, где все трудоспособны е принимают участие в обще
ственном производстве, взаимоотнош ения м еж ду членами семьи построены на осно
ве равноправия. Если в прошлом обязанностью свекрови было только готовить обед 
и печь хлеб, а остальную домаш нюю работу она распределяла м еж ду невестками, 
то сейчас у ж е  нет такого разграничения домаш ней работы. Нередко теперь невестка го
товит обед, а свекровь занимается уборкой, следит за  детьми и т. д. Однако и сейчас 
еще отец или мать являются обычно главами тех семей, в которых они проживают. 
Так, в 41 семье (из 42), в которых женатый сын живет вместе с родителями, главой 
считается его отец 10. И з 63 семей, где вместе с  семьей женатого сына живет его мать 
(без м у ж а ), она является главой в 55 семьях и только в 8 — главой считается сын. Что 
касается семей из двух  поколений, где ж ивут муж , жена и дети, то 1Э6 из них возглав
ляет м уж  и только одну — ж е н а 11. В 18 семьях, состоящ их из матерей с детьми, гла
вами, естественно, являются женщины.

Таким образом , в большинстве случаев главой семьи по традиции считается стар
ший член семьи — как мужчина, так и женщина. Но характерно, что сейчас само по
нятие главы семьи в значительной мере утратило свой первоначальный смысл, так 
как глава семьи теперь лишь регулирует семейный бю дж ет, а не является едино
личным его распорядителем. Его власть основывается не на имущественных правах, 
как было в прошлом, а на моральном авторитете, уважении со стороны остальных 
членов семьи.

В создании нового типа армянской сельской семьи решающую роль сыграли изме
нения, происшедш ие в положении женщин за годы Советской власти. Коллективиза
ция предоставила возмож ность для широкого вовлечения женщин в общественно
полезный труд, что способствовало фактическому их раскрепощению. Это был слож
ный и длительный процесс, так как втягиванию женщины в производство мешали 
вековые патриархальные традиции. А сейчас доблестный труд женщин отмечает
ся на досках почета, на собраниях колхоза, в годовых отчетах. Примечательно, 
что из 26 депутатов сельского совета М ргавана — 11 женщин (43% ); из 9 чле
нов колхозного правления —  3 женщины; одна является депутатом районного 
совета. <

Все это в корне изменило положение женщины-армянки в семье. Ее авторитет 
неизмеримо возрос. С ней советуются, с ее мнением считаются остальные члены семьи. 
Характерно, что теперь в с. М ргаван имеется довольно много семей, где главой счи
тается муж , но все деньги находятся у  жены, которая и ведет хозяйство.

А ведь еще сравнительно недавно угнетенное положение армянки в семье выра
ж алось в целом ряде унизительных обычаев: в запрете садиться за стол с мужчина
ми, в обязанности младшей невестки мыть ноги свекру и гостям, а главное — в строгс 
соблюдавш ем ся обычае избегания («чхосканутюн» — букв, «неразговорчивость»). Boi 
как об этом писал армянский этнограф X. Самвелян: «Невестка в семье не имеег 
права говорить ни с кем из родных муж а (кроме детей) и да ж е  с мужем в присут
ствии посторонних. Д о  рож дения первого ребенка, в некоторых местах даж е в тече

9 Д . С. В а р д у м я н ,  Э.  Т. К а р а п е т я н ,  Семья и семейный быт к о л х о з н и к о е  

Армении, Ереван, 1963, стр. 64 (на арм. я з.).
10 Составившая исключение одна семья состоит из главы семьи (53 года), его о т ц е  

(81 год) и ж енатого сына с детьми. Отец у ж е не является главой семьи (по возрасту) 
хотя пользуется авторитетом старшего.

11 В этой семье главой считается ж ена, так как муж , родом из соседнего с. Да 
лара, перешел жить в ее дом.
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ние семи лет со дня зам уж ества, она показывается с закрытым лицом и говорит со 
всеми мимикой. Н евестка не долж на говорить со свекром до  самой смерти, со све
кровью до  разрешения от бремени первым ребенком, с деверями в течение 10—  
15 лет, а часто д а ж е  до глубокой старости; с родственниками муж а до  10— 15 л ет » 12. 
Обычаи эти некоторое время еще после Великой Октябрьской социалистической рево
люции сохранялись в селе 13.

Сейчас обычай избегания, да и то далеко не всегда, соблюдается лишь в отно
шении свекра. Срок избегания сократился до 2— 3-х месяцев и лишь в некоторых слу
чаях длится до  года после свадьбы. Но разница состоит в том, что если в прошлом 
невестка была обязана подчиняться этом у обычаю, то теперь ее к этому никто не 
вы нуждает. Ч асто сам свекор не возраж ает, чтобы невестка с ним разговаривала, но 
она продолж ает по традиции соблюдать древний обычай как бы в знак уважения  
к старш ему в доме.

Изменилось отношение в семье к малолетним детям. Если раньше сыну оказыва
лось явное предпочтение, то сейчас и рож дение дочери встречается с неменьшей ра
достью. Н езавидной была преж де судьба армянской девочки. Вот как об этом рас
сказывается в одной из публикаций XIX в. «Воспитание девочек разнится от 
воспитания мальчиков. Когда девочке 3—4 года, она часто преследуется 
во время игры, с братьями, отчуж дается ими; ей постоянно говорят —  ты д е 
вочка. К огда она 5—6-летняя, ей поручается надзор за ребятишками, ей пору
чается качание люльки; она начинает помогать матери. Когда ей 6—7 лет, она отпу
скает косу, ухаж ивает за волосами, чуж дается взглядов мужчин, прячется от посто
ронних. К огда ей 8, 9  и 10 лет, она — невеста и соблю дает все нравы скромности, 
смирения» 14. В современной семье мальчики и девочки пользуются одинаковой любовью, 
в них воспитывают уваж ение друг к другу. Улучшение материальных условий семьи 
способствовало тому, что детям обеспечен хороший уход. В семье к ним относятся 
ласково, но в то ж е время по-преж нему рано приучают к труду, учат помогать дома 
по хозяйству. В страдную  пору в колхозе работаю т благоустроенные ясли-сад на 
60 детей. Пребывание детей там подчинено строгому и разумному распорядку дня. 
Д ети много гуляют, их учат петь, танцевать, читать стихи. К сожалению, еще не все 
дети могут посещать ясли-сад из-за недостатка мест.

Т а б л и ц а  3

Жилищное строительство*

Год постройки До 
1900 г.

Д о 
1930 г.

За 1931 — 
1940 гг.

За  1941 — 
1945 гг.

За  1946— 
1950 гг.

За 1951 — 
1955 гг.

За 1956— 
I960 гг.

За 1961— 
1965 гг.

Число Д О М О В 4 12 72 10 30 36 75 41

* Д ата  постройки пяти домов неизвестна

Все дети школьного возраста учатся в школе. В селе пока только 8-летняя шко
ла. Окончившие 8 классов продолж аю т учебу либо в соседнем с. Даларе, либо в 
г. Арташ ате, а затем  у ж е в техникумах и в узах Арташ ата, Еревана и других горо
дов. В школе имеются кружки: литературный, физический, агрохимический, хоровой, 
спортивный, кройки и шитья, в которых выявляются и развиваются способности де-; 
тей, их худож ественны й вкус. Регулярно выпускаются стенгазеты, фотомонтажи. Н а
пример, летом 1965 г. в школе были сделаны монтажи о жизни и деятельности В. И. 
Ленина, о космонавтах; очень интересен был монтаж о жизни школы. Школа органи
зует экскурсии по ознакомлению учащихся с достопримечательными местами Арме
нии. Л етом  школьники помогают колхозу в сборе хлопка и овощей.

12 X. С а м в е л я н, Очерки по обычному семейному праву армян, «Кавказский
вестник», 1902, №  2, стр. 62.

13 Как сообщ ила информатор С. С. Саградян, 1900 г. рождения, в 1920-х годах 
в селе избегание было очень сильно: «невестки не говорили с родственниками му
жа по 3—4 года. Объяснялись они через детей или знаками. Допустим, свекор при
ходит и говорит, что он голоден, а невестка не может ему ответить, что обед
не готов. Она зовет ребенка и передает это через него». (Полевые материалы ав
тора, А И Э ).

14 А.  Е р и ц о в ,  И сторическое и современное положение армянской женщины, 
газ. «Кавказ», 1874, №  62.
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Культура прочно входит в быт армянского села. Это отражается во всем — ив 
уровне образования, и в проведении досуга, и в интерьере жилища, и в одежде насе
ления и т. д. Несомненно, что близость столицы и райцентра накладывает заметный 
отпечаток на весь быт села, на культуру его жителей.

Внешний вид с. Мргаван очень живописен благодаря обилию зелени. Теперь село 
застраивается по заранее разработанному плану. В последнее время воздвигаются
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Рис. 1. План села Мргаван, Арташатского района. 1965 г. 
1 — клуб, 2 — школа, 3 — ясли-сад, 4 — церковь

большие каменные полутора- и двухэтажные дома, с высокими потолками. В полуто
раэтажных домах под жилым этажом находятся хозяйственные помещения. Нередко 
дома строят и из цветного туфа. Непременной принадлежностью нового дома являет
ся веранда. Хозяйственные постройки, которые раньше ставились рядом с домом, те
перь из соображений гигиены помещают в стороне от него. В прошлом село пред
ставляло собой довольно неприглядную картину: небольшие глинобитные дома с 
плоскими крышами, почти полное отсутствие зелени. А сейчас Мргаван преображает
ся буквально на глазах. Мне довелось побывать в нем в 1960 г. и затем в 1965 г. 
И даже за эти пять лет в селе произошли большие перемены. Теперь здесь редко 
встретишь дом старого типа.

Приведенные цифры (табл. 3) наглядно свидетельствуют о широком размахе жи
лищного строительства за годы коллективизации. Старых домов, построенных до
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1930 г., ничтожное меньшинство, но это еще крепкие, часто двухэтажные дома. Осталь
ные дома выстроены заново. При постройке жилых домов колхоз оказывает большую 
помощь колхозникам, предоставляя им крупную денежную ссуду с рассрочкой на пять 
лет, а также транспорт для привоза строительного материала.

Наиболее распространены дома в 2—3 комнаты, причем свыше 2-х комнат имеют, 
как правило, те семьи, численность которых более четырех человек. Семьи, состоя
щие из 6—7 и более человек, имеют дома в 4—5 комнат. Все дома электрифицирова
ны и радиофицированы, в 36 имеются газовые плиты, а в 7 — телефоны. Резко из
менился интерьер домов, теперь он почти не отличается от городского. Не говоря 
о том, что всюду есть столы, диваны, кровати, стулья, платяные шкафы, в последнее 
время во многих семьях появились и более дорогие предметы, свидетельствующие 
о высокой степени зажиточности жителей села. Так, у 32 семей имеются мебельные 
гарнитуры, у 47 — холодильники, у 28 — стиральные машины, у 19 — легковые авто
мобили. Входят в обиход электроприборы — утюги, пылесосы, полотеры.

Одежду жителей села Мргаван трудно отличить от городской. Даже пожилые 
женщины не носят старинной одежды, а ходят в современных платьях или юбках с 
кофтами темных тонов, голову повязывают косынкой. Девушки и молодые женщи
ны в праздники надевают яркие красивые платья, а также серьги, бусы, кулоны. 
Причёски у них различные и нередко самые модные. Повседневная женская одеж
да — платья тех же фасонов, но из более дешевых тканей — ситца, сатина. Моло
дые люди носят светлые, часто белые сорочки и модного покроя брюки. Обувь у всех 
■фабричного производства. Немалую роль в распространении современной одеж
ды играет кооперативная торговля. Население охотно покупает в сельском ма
газине, а также в Арташате и Ереване фабричные ткани, готовую одежду, 
обувь, украшения.

Рис. 2. Жилой дом в с. Мргаван. 1965 г. Фото автора

С каждым годом повышаются и культурные запросы сельчан. Они много читают, 
интересуются вопросами внутренней и международной политики. Многие семьи, на
ряду с общей радиотрансляционной сетью, имеют также радиоприёмники (190 семей), 
телевизоры (123 семьи), различные музыкальные инструменты, в том числе и пиани
но. В 67 семьях имеются личные библиотеки с книгами на русском и армянском язы
ках. Каждая семья выписывает газеты и журналы как на армянском, так и на рус
ском языках. По нашим сведениям, 50 семей .получает по 1 газете, 121 семья — 2 газеты, 
81 — 3 газеты, а 34 семьи — по 4 и больше галет. В 44 семьях выписывают 1 журнал, 
в 17 — 2 журнала, а 12 семей получает по 3 и больше журналов.
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Жители села, особенно молодежь, охотно посещают сельскую библиотеку, кото 
рая помещается в здании клуба. Она занимает две комнаты, в одной из них находит, 
ся книжный фонд, в другой — читальный зал. Половина книг приходится на худо 
жественную литературу, а остальные — по философии, языкознанию, математике, мё 
дицине, технике, искусству, сельскому хозяйству и т. д. Имеются книги и на русской

Рис. 3. Клуб в с. Мргаван. 1965 г. Фото автора

языке (196), но в основном русская литература представлена в переводах на армянн 
ский язык. В просторном читальном зале на столах разложены периодические изда
ния на армянском языке, центральные газеты и журналы — «Правда», «Известия», 
«Советская культура», «Сельская жизнь», «Партийная жизнь», «Проблемы мира и 
социализма», «Наука и религия», «Вокруг света» и другие, а также журналы Бол
гарии, Польши, Румынии и других демократических стран.

В библиотеке организуются выставки, посвященные В. И. Ленину, писателям, 
искусству, кино. За 1965 г. было показано 10 выставок о жизни русских и армянских 
писателей, проведено 11 обсуждений книг в присутствии писателей. В библиотеку 
с. Мргаван приезжали поэтесса С. Капутикян, детские писатели и поэты А. Саакян,

Т а б л и ц а  4
Уровень образования жителей с. Мргаван *

Возраст

Уровень
образования

61 год и старше от 51 до 6Э лет от 31 до  50 лет до 30 лет

мужчин
(%)

женщин
(%)

мужчин
<%)

женщин
<%)

мужчин
<%>

женщин
(%>

мужчин
<%)

женщин
(%)

1—5 кл. 54,55 78,57 54,55 72,41 27,45 14,86 11,97 4,71
6—8 кл. 30,30 21,43 24,24 21,69 41.83 29,73 41,87 26,41
9 — 11 кл. — — 6,06 — 15,03 32,43 25,64 40,57
Курсы 6,06 — . — — 1,96 3,38 1,71 0,94
Техникум 3,03 — 6,06 3,45 6,58 14,86 11,97 22,65
Вуз 6,06 — 9,09 3,45 7,15 4,74 6,84 4,72
Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* В таблицу не включены учащиеся школы, техникумов и вузов.
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Н. Микаэлян, Л. Дурян и другие. Они вы
ступали со своими произведениями. Иногда ^  
обсуждения книг и беседы проводились в 
колхозных бригадах на полях. Проведено ^
13 бесед по решениям пленумов ЦК КПСС, ч 
постановлениям партии и правительства.

Большую роль в жизни с. Мргаван иг- ” 
рает клуб. Здание клуба на 310 мест по- 
строено в 1959 г., здесь демонстрируются 
кинофильмы, проводятся лекции, беседы, 
молодежные вечера отдыха, выступают 
театральные коллективы Арташата и Ере
вана. Мы присутствовали на одном из само
деятельных концертов, в котором принима
ли участие школьники, колхозники, учителя. 
Выступал ансамбль народных инструментов, 
молодежь исполняла армянские, азербайд
жанские, узбекские песни и танцы. Зрители 
очень тепло принимали выступавших. Уча
стников самодеятельности наградили почет
ными грамотами, им были преподнесены 
букеты цветов. Мы присутствовали также 
на импровизированных концертах, устраи
ваемых прямо на улицах села. Под аккор
деон и народные инструменты школьники и 
молодежь исполняли армянские и русские 
песни (например, «Хотят ли русские войны», 
«Пусть всегда будет солнце» и др.), танце
вали армянские и русские танцы, деклами
ровали стихи армянского поэта Саят-Новы.

Из комсомольцев села организована 
агитбригада, которая выступает перед кол- и
хозниками с лекциями, беседами, концер- <о
тами художественной самодеятельности. в
Молодежь проводит спортивные соревнова- х
ния по волейболу, настольному теннису, g
шахматам. 2

Уровень образования жителей села §
растет с каждым годом. Обследование по- j?
казало, что среди старшего поколения (от а
61 года и выше) мало лиц, имеющих образо- g
вание более 8 классов. У людей от 51 до g_
60 лет уровень образования несколько вы- g
ше. С введении в начале 1930-х годов все- со
обуча резко повышается уровень образова
ния среднего поколения (лица от 31 до 
50 лет). Интересно, что у женщин этого по
коления уровень образования даже несколь
ко выше, чем у мужчин. Среди молодежи 
до 30 лет большинство уже окончило 
10 классов, многие окончили техникумы и 
вузы. Таким образом, наблюдается резкая 
разница в уровне образования различных 
поколений. Например, в семье О.: глава
семьи женщина 80 лет, она неграмотная, 
а ее дети получили полное среднее и высшее 
образование; один сын окончил 10 классов, 
другой—кооперативный техникум, обе до
чери закончили медицинский институт.
В семье С., репатриированной в 1946 г. из 
Ирана, родители и их старшие дочери, кото
рым в 1946 г. было 15 и 12 лет, неграмотны, 
а младшие дети, родившиеся уже в 
с. Мргаван, учатся. В семье У. обе дочери 
заканчивают среднюю школу и собираются 
поступить в высшие учебные заведения.

В формировании новых коммунистиче
ских отношений между людьми большое 
значение имеют обряды и праздники, связан
ные с важнейшими событиями в жизни
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человека, в частности, свадьба. В современных условиях, когда молодежь обоего пол 
свободно знакомится и общается друг с другом во время работы, учебы, в обществен
ных местах и сама определяет свои симпатии, брани обычно заключаются по желание 
молодых. В прошлом сговор о предстоящем браке происходил только между родите
лями юноши и девушки. Сейчас родители также в какой-то степени вмешиваются в эп 
вопросы, высказывают свое мнение относительно выбора сына или дочери, дают со( 
веты, а иногда даже сами выбирают для сына невесту, но родительское слово теперь 
не является решающим, как было раньше. А бывают даже случаи, когда юноша и де
вушка вступают в брак вопреки воле родителей, хотя сельчане старшего поколенм 
осуждают такие браки 15.

Сам свадебный цикл значительно сократился. Если раньше между помолвкой i 
свадьбой проходил год, а иногда и несколько лет, то теперь в большинстве случаев-  
только месяц. Из свадьбы исчез целый ряд обрядов религиозно-магического содержа
ния. Зато увеселительная часть стала играть большую роль. Обычно свадьба длится 
два-три дня, в отличие от прошлого, когда свадебный пир шел целую неделю.

Иногда молодые и вовсе не устраивают свадебного пиршества, а на предназна
ченные для него деньги уезжают в свадебное путешествие16, что представляет собой 
совершенно новое явление. Во время свадьбы молодые, особенно невеста, получают 
дорогие подарки. Нередко ей дарят несколько золотых колец, золотые часы, отрезы 
на платья, причем многие считают такие подарки даже обязательными. С одной сто
роны, это свидетельствует об увеличившихся материальных возможностях, а с другой-  
о сильном влиянии обывательского мнения: дорогой подарок означает якобы особое 
уважение к семьям вступающих в брак.

В свадебном цикле сохранились еще некоторые обычаи, утратившие в наше вре-i 
мя прежний смысл. Например, обычай «дарца», т. е. возвращение молодой в роди
тельский дом спустя некоторое время после свадьбы. Сейчас, когда молодая может 
в любое время видеть своих родных, этот обычай утратил свое прежнее значение, но 
все же он упорно продолжает соблюдаться. Интересен вопрос о приданом. В прош
лом приданое играло большую роль при выдаче девушки замуж, так как кроме него 
в доме мужа женщина не имела своего имущества. Однако в современных условиях, 
•когда женщины работают наравне с мужчинами и сами могут обеспечить себя, на
значение приданого изменилось. Теперь цель его — помочь молодым в организации 
домашнего быта, особенно на первых порах. Приданое обычно состоит из предметов 
личного обихода, но нередко родители покупают очень дорогие вещи, например, ме
бельные гарнитуры и т. д.

Т а б л и ц а  6

Разница в брачном возрасте между мужчиной и женщиной

Разница в брачном 
возрасте (в годах)

Возраст

61 год и старш е от 51 до  60 лет от 31 до 50 лет до 30 лет

число
супруж .

пар
% соот
ношение

число
супруж.

пар
% соот
ношение

число
супруж.

пар

% соот
ношение

число
супруж.

пар
% соот
ношений

Нет разницы 4 10 3 10,72 25 17,36 6 12
( 1_.5 13 32,5 15 53,58 78 54,17 38 76Муж старше! R 15 37,5 9 32,13 31 21,53 6 12

ж е н ы  “  ( ц __17 8 20 1 3,57 10 6,94 -—■ —

Общее число 40 100% 28 100% 144 100% 50 100%

* Кроме того, в селе отмечено 17 семей, в которых ж ена старш е м уж а (обычно на 1—3 года).

За последнее время заметно изменился возраст вступающих в брак.
Женщины старшего поколения, особенно те, которые вышли замуж до установ 

ления Советской власти, вступали в брак в основном в возрасте от 15 до 18 лет, а не 
редко даже в еще более раннем, начиная с 11 лет. Брачный возраст мужчин этого по 
коления колеблется от 17 до 29 лет и старше. В связи с этим и разница в возраст 
между брачущимися была самая различная. Часто, когда заключались браки в очеш 
юном возрасте, разницы в возрасте между юношей и девушкой почти не было 
Но в то же время были и браки с большой возрастной разницей между супругами 
доходящей до 17 лет. У среднего поколения (31—50 лет) несколько повысился возрас

15 Полевые материалы автора, АИЭ.
16 Информатор Дж. Маркарян, 1939 года рождения. АИЭ.
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вступающих в брак, а разница между ними сократилась. Что касается молодёжи, то 
разница в брачном возрасте теперь редко превышает 5 лет. Большая разница в воз
расте брачущихся исчезла потому, что браки заключаются по взаимному желанию 
молодых, а не в силу материальных соображений, из-за которых в прошлом роди
тели бывали вынуждены отдать молоденькую дочь за пожилого мужчину. Сейчас же
нятся обычно после окончания школы, техникума, иногда и вуза. Юноши женятся, 
как правило, в 22—25 лет, а девушки выходят замуж 18—22 лет. Нами зафиксирова
но только три случая ранних браков, когда девушки вышли замуж в 15 лет. В прош
лом же девушка в 16 лет уже считалась «старой девой».

Обычно армянки, вступившие в брак, принимали фамилию мужа, теперь же не
редко по тем или иным причинам женщины сохраняют свою девичью фамилию.

В с. Мргаван есть смешанные в национальном отношении семьи, что в прошлом было 
чрезвычайно редким явлением. Это шесть семей, в которых мужья армяне, а жены — 
русские и украинки. Население относится к ним очень доброжелательно. Одна из 
женщин — Чобанян Л. Г. (девичья фамилия Малинова) вот уже четвертый год изби
рается депутатом сельсовета и пользуется заслуженным уважением односельчан. Д е
ти в смешанных семьях записаны как армяне, но дома мать говорит с ними и по- 
русски, и по-армянски. Имена у детей и русские, и армянские. В быту этих семей 
отмечены черты, характерные и для армян, и для русских.

Таким образом, с полным правом можно говорить об огромных изменениях, ко
торые произошли в культуре и быте армянских крестьян Арташатского района за го
ды Советской власти. Формирование новой социалистической идеологии, повышение 
культурного уровня населения, осознание женщиной своих прав и ее непосредствен
ное участие в общественно-производственном труде — все это привело к созданию 
семьи нового типа.


