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ПО ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

С. РАМАДАН И

НАРОДНОЕ Ж И ЛИ Щ Е  СЕВЕРНОЙ АЛБАНИИ
(Д о ли н а  реки  Мати)

Изучение материальной культуры албанцев представляет большой 
интерес. Она характеризуется чрезвычайным разнообразием форм, ка
сается ли это ж илищ а или одежды, украшений или утвари. Сейчас, когда 
усилия всего народа направлены  на построение основ социализма, су
щественно меняются быт и м атериальная культура населения во всех 
уголках страны. О днако эти изменения не вытеснили еще окончательно 
старые формы. К ультура албанского народа, особенно населения север
ной, горной части Албании, сохраняет много архаических черт. Это об
стоятельство вызвано рядом исторических причин. Турецкое иго, длив
шееся с середины XV до начала XX в., надолго задерж ало  экономическое 
и политическое развитие албанского народа. В области общественной 
жизни это проявлялось в длительном сохранении родовой организации, 
родовых институтов, а такж е в сохранении вплоть до XX в. значительных 
элементов феодальных отношений.

М ногочисленные мятежи и крестьянские волнения не затихали в А л
бании в течение всего периода турецкого господства. После провозглаш е
ния в 1912 г. независимости А лбания раздиралась феодальными междо
усобицами, политическими смутами, подвергалась иностранным военным 
вторжениям.

В. И . Ленин в 1912 г. писал о положении балканских стран, что там 
«...до сих пор не устранены еще могучие остатки средневековья, страшно 
задерживаю щ ие общественное развитие и рост пролетариата. Эти 
остатки — абсолю тизм (неограниченная сам одерж авная власть), феода
лизм (землевладение и привилегии крепостников-помещиков) и подавле
ние национальностей» А

П осле падения турецкого владычества феодально-капиталистическая 
клика короля Зогу  проводила антинародную политику, хищнически 
эксплуатировала народ и экономические ресурсы страны, превратила 
Албанию в колонию иностранных держ ав.

Все эти обстоятельства послужили причиной сохранения старинного 
типа укрепленного ж илищ а — «кулы». Это массивное Каменное сооруж е
ние, приспособленное д ля  обороны во время военных действий. В настоя
щее время кулы сохранились лиш ь в северной части страны,— более от
сталой в экономическом отношении по сравнению с южными районами.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 18, стр. 340
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Ж ители северных районов были оторваны д аж е от тех немногочисленШ 
ных торговых и культурных центров, которые существовали в стране ■  
середине XX в., и крайне разобщ ены между собой. Сообщение в гори 
поддерж ивалось только вьючным транспортом, что соответствовало низ) 
кому уровню развития производительных сил: применялись архаически 
орудия труда, низкая техника земледелия; сохранялись соответствующий 
этому уровню производительных сил производственные отношения.

Вплоть до 1944 г. на севере страны сохранялись древние территоЬ 
риально-административные и военные единицы — байраки (флямурыЩ 
С охранялась власть и авторитет военных вождей — байрактаров (фля) 
м уртаров). В более развитых экономически и политически центральны) 
и южных районах страны, а такж е на северо-западе, в районе Шкодера 
развивались бурж уазны е отношения, постепенно отмирали пережитк) 
ф еодализм а и остатки родоплеменного устройства.

И так, причинами исторического и экономического порядка объяс-j 
няю тся те различия в материальной культуре между севером и юга 
Албании, которые мы наблю даем в настоящ ее в р ем я ..Д л я  нашей темЦ 
интересны различия в типе народного жилищ а.

Если на севере кула является распространенным жилищем, в кото) 
рой до сих пор ж ивут крестьяне, то на юге встречаются только старинны) 
разруш енные или заброш енные кулы.

Исчезновение кулы на юге объясняется, помимо причин социально) 
экономического порядка, такж е историческим прошлым этой части стра) 
ны. Ю г больше всего пострадал от нападения завоевателей (турок и гре) 
ков) и подвергся большему разрушению. Захватчики старались в первук) 
очередь разруш ать кулы, представляю щ ие собой маленькие защищенны) 
крепости.

К ак и повсюду, в постройке ж илищ  большую роль играют природ) 
кы е условия, преж де всего наличие того или иного строительной 
м атериала.

Отсутствие удобных путей сообщения между отдельными районами 
А лбании препятствовало перевозке строительного материала. Поэтом» 
каменны е дома не были типичны для всех районов страны. Так, напри-; 
мер, на равнине М узакье, покрытой многочисленными болотами, который 
в  настоящ ее время осуш аю тся, основным материалом для постройки) 
крестьянских ж илищ  был тростник. Такие строительные материалы, как| 
камень или дерево, были здесь дороги, и крестьяне не имели средств на| 
их покупку. Они строили небольшие дома на низком фундаменте, состоя-; 
щие из двух комнат, с крышей, но без потолка. Стены строились из плете- 1  
ного тростника, обмазанного глиной. Пол был земляной и застилалси| 
рогожами. У бранство комнат было очень бедное и примитивное. Посере- 1  
дине комнаты в этих домах располагался очаг, дым от которого выходы, 
прямо через крышу.

Ж илищ а крестьян сосредотачивались вокруг дома феодала или воз
водились посреди земельного участка, принадлежавш его крестьянину.

В юго-восточной части Албании (районы Корча, Поградец, Бимишет, 1 
Колонья) мы встречаем совершенно другие типы жилищ . В отличие от 
равнины М узакье дома здесь каменные, двухэтаж ные, верхний этаж их) 
состоит из трех комнат. Д ом  обнесен верандой, на которую ведет внеш-i 
няя лестница. Стены домов белят известью, на фасадную  сторону выхо-i 
дят застекленные окна. В нижнем этаж е такого дома хранятся припасщ 
и здесь ж е обычно располож ена кухня. Эти дома свидетельствуют о бон 
л ее высоком культурном уровне населения этой области.

В самой южной части Албании, в районах Гьирокастра, Люнджерщ 1 
Дропули и др., мы встречаем распространенный тип жилищ, называемы^ 
греко-средиземноморским. Это каменные четырехугольные постройки, с| 
фасадной стороны которых много окон. Д ом обычно окружен двором, 1 
вымощенным камнем.
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О распространении греко-средиземноморских домов на Балканском 
полуострове, в частности в Албании, писал Цвиич. Судя по его карте, 
этот тип построек распространен на юге и юго-востоке, становясь реже с 
продвижением на север. Урбан считает, что Цвиич преувеличивает рас
пространение этих построек; они типичны, по его мнению, только д ля  не
большой области на юге Албании (в так  называемом Албанском Эпире). 
Но и до наших дней в районах, указанны х Цвиичем, встречаются эти по
стройки в большом количестве. М не каж ется, это достаточное основание 
считать, что прав был Цвиич.

Особый интерес для  изучения народного жилищ а представляет сред
няя А лбания, где сочетаются различные виды жилых построек.

Самым распространенным типом являю тся эльбасанские дома. Это 
одноэтажные здания с земляным полом, стены их — из необожженного 
кирпича, каж ды й дом почти наполовину обнесен верандой. Д ом а эти р аз
делены на две половины. Одна комната служ ит для приготовления пищи 
и для  другой домаш ней работы. Посередине ее расположен очаг без ды 
мохода, поэтому дым выходит через случайные щели в крыше; потолка 
в этой комнате нет. Д ругая  комната является жилым помещением, более 
удобным; здесь имеются потолок и дощ атый пол. Эта комната служит 
также и для приема гостей. Н аряду с домами эльбасанского типа часто 
встречаются двухэтаж ны е дом а с верандой, кула ж е попадается очень 
редко. Но название кулы еще сохранилось у жителей сел Дэрвен, Мэр- 
кин, Ж е я  (в области Ф уш-Круи, недалеко от Тираны) в применении к 
двухэтажным пристройкам домов, где обычно располагается муж ская по
ловина семьи. Конкретно это можно проследить на жилых постройках 
указанных выш е сел.

К ак пример, возьмем дом Н дрек П алю ки. Это большое одноэтажное 
здание с кирпичными стенами. От двух центральных комнат ведут входы 
в другие, небольшие комнаты, предназначенные для ж енатых сыновей. 
Характерной особенностью этого дома является двухэтаж ная при
стройка, располож енная с фасадной стороны,— небольш ая баш енка под 
отдельной крышей, назы ваем ая кулой. Такую ж е башенку, под тем же 
названием, имеет дом, принадлеж ащ ий Гьон П аш ки в селе Дэрвен. По 
всей вероятности, это название сохранилось потому, что, по словам самих 
жителей, они являю тся приш ельцами из северных, горных районов А лба
нии, где основным жилищ ем служ ат кулы.

В северной Албании наиболее распространены кула и альпийские 
дома, характеризую щ иеся высокой крутой крышей из дранки или шифера.

Итак, на территории Албании встречаются самые разнообразные типы 
жилищ. Но нет сомнений, что наиболее характерной для горных районов 
Албании является постройка, назы ваем ая кулой, которая на юге посте
пенно зам енялась другими типами жилищ , а на севере до настоящ его вре
мени имеет больш ое распространение. Описанию ж илищ а типа кулы посвя
щена, в основном, дан ная работа. В ней использованы материалы  автора, 
касающиеся построек долины реки М ати, собранные в 1954 г. в селах 
Курдари, Патын, У рака и других. П ривлекаю тся так ж е  данные, собран
ные автором в районе Фуш-Круи, в селах Д эрвен, М эркин, Верхняя Ж ея, 
Нижняя Ж ея. Изучение ж илищ а, как и хозяйственных строений, долины 
Мати интересно не только ради самих оригинальных и самобытных форм 
построек; значение его возрастает в связи с тем, что имеется предполо
жение (по языковым данны м ), согласно которому эта местность была 
одной из областей первоначального расселения предков албанцев.

❖ *❖
Река М ати берет начало в горах. Д олина ее представляет собой вы

тянутую впадину глубиной около 200 м. Берега реки имеют форму сту
пенчатых выступов, образованны х горизонтально залегаю щ ими третич-
6 Советская этнограф ия, №  4



82 С. Рамадани

ными отложениями, которые покрыты кустарником, преимуществен!» 
дубняком.

М естность очень суровая и чрезвычайно удобная для построй 
трудно доступных укреплений. В этой области везде встречаются таки 
сооружения, как  кулы.

Д олина М ати окруж ена с двух сторон высокими, трудно проходи 
мыми горами. Более или менее тесная связь возмож на только со сравни 
тельно доступными котловинами долины реки Д рин и горной местность! 
М ердита. Поэтому область М ати в течение многих веков была веем 
обособлена в политическом и экономическом отношении.

Д олина М ати — сравнительно плотно заселенный район северной А» 
бании, насчитывающ ий около 24 тысяч жителей.

Горная местность мало пригодна для земледелия. Основным занятие! 
населения является скотоводство (овцеводство). Однако местные жител 
издавна занимались и земледелием на террасовых искусственных поляг 
Здесь сеют кукурузу (она всегда была основным продуктом питания), 
разводят виноград, выращ иваю т фрукты (яблоки, груши, гранаты, орехи) 
и овощи (капусту, чеснок, к ар то ф ел ь2, ф асоль).

Зерно мелют на водяных мельницах, которые чащ е всего составляю1 
общественную собственность села. Сельскохозяйственные орудия прежд 
изготовлялись и чинились местными кузнецами, которые получали 31 
труд натурой; в настоящ ее время значительную часть орудий крестьян! 
приобретаю т через снабженческо-сбытовые кооперации.

Земельны е участки небольшие, разбросаны по террасам . Н а этих ма 
леньких полях производят вспаш ку плугом, запряж енным волами. Поел 
вспашки землю  боронят, причем в этих местах часто встречается прима 
тивный тип бороны. Затем  вручную разбрасы ваю т семена. Орудия убор 
ки урож ая такж е очень простые: коса, серп.

Д л я  земледельческо-скотоводческого хозяйства долины Мати огром 
ное значение имеет орошение. В искусственном орошении нуждаютс 
пашни и луга, фруктовые сады  и виноградники. Их орошение имело тг 
кое большое значение, что в «Законнике Л ека Дукагьини» 3  специальв 
оговаривались правила пользования оросительной системой, а также в( 
просы, касаю щ иеся ремонта и ухода за  ней.

Обычно такие оросительные каналы  строят совместными усилиям 
крестьяне нескольких соседних сел, а пользуются они этой системой г 
очереди. Эти оросительные каналы  строились с древних времен и i 
своему устройству они очень просты. Если надо перевести воду с одне 
горы на другую, то меж ду ними сооруж аю т нечто вроде деревянно] 
моста — акведука, по нему прокладываю т деревянный желоб, по кот 
рому и течет вода. Если ж е надо поднять воду от реки на возвышенну 
местность, то воду в деревянный желоб набираю т при помощи болыш 
деревянного колеса со множеством приделанных к нему кувшинов. Ког; 
колесо вращ ается (тож е при помощи воды ), то вода из кувшинов выл: 
вается прямо в ж елоб и течет в нужном направлении.

К ак  уж е говорилось выше, основным занятием крестьян долины Маг 
является скотоводство. Скот круглый год выпасается на местных пас 
бищах: летом на высокогорных сочных альпийских лугах, куда часть нас 
ления перекочевывает вместе со скотом, зимой в долинах. И тех и друп 
пастбищ было' достаточно, поэтому крестьянам не приходилось, подоб; 
ж ителям других районов, арендовать пастбищ а в равнинных облает: 
страны. Этим ж е  обстоятельством объясняю тся отчасти и слабые эконом 
ческие связи с равниной. С амы е обширные стада раньш е принадлежа,

2 Картофель появился в Албании в начале XVII в.
3 «Законник Лека Дукагьини»— свод обычного права горцев северной Албага 

составил католический священник Стефан Гьечов (1874— 1929).
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феодалам, теперь ими владею т крестьяне. Скотоводческое хозяйство дает 
крестьянам кожу, мясо, масло, молоко, брынзу.

Способ ведения хозяйства отразился на характере поселений и типе 
домов. Поселения здесь расположены по обоим берегам реки. Более 
крупные из них находятся на окраинах впадины, где имеются сравни
тельно большие участки удобной для  обработки земли. Типичным для по
селений долины М ати, как  и вообще для  албанских сел, является то, что 
они расположены большей частью в горах. М ногие современные селения 
Албании, расположенные в долинах, сохраняю т связь со своим более ран
ним местообитанием, находившимся в горах. Так, например, село Ж ея, 
в районе Фуш-Круи, имеет две части: старую —• горную, называемую 
«Верхняя Ж ея» , и новую — «Н иж няя Ж ея» . Н а старинные посе
ления в горах указы вает такж е расположение «первого дом а » 4  
(shtepij а е pare) в возвышеной части села 5.

О бычная форма поселений в долине реки М ати — село (ka tu n d ). Это 
поселения разбросанного типа, так  как расположение домов связано 
с расположением земельных участков. Д ом а находятся часто на расстоя
нии 1 - — 2  км друг от друга, и все село заним ает большую площадь.

Но село это не только форма поселения, это форма общественной 
организации: ж ители села владею т сообща пастбищами, водоемами, л е
сами и т. д.

Основной хозяйственной единицей в долине М ати является распадаю 
щаяся патриархальная семья, которая назы вается собирательными 
терминами: «дом», «дверь», «очаг» и т. д. Члены одного «дома» яв 
ляются родственниками, ж ивут под одной крышей и ведут общее хозяй
ство. Когда «дом» достигает больших разм еров, он делится на несколько 
«домов», объединение которых составляет братство.

Это деление большой семьи на несколько семей наш ло свое вы раж е
ние и в постройках. Д ом а родственников, как  правило, строились неда
леко друг от друга и часто объединялись общим двором, так  как хозяй
ство у них оставалось общим. Это хорошо прослеживается на располо
жении домов в селах Курдари, П атын, У рака в долине М ати. Теперь 
случаи ведения совместного хозяйства несколькими братьями или близ
кими родственниками стали уж е редкими.

Типичными постройками этой области являю тся кулы, которые идут 
от феодального времени, когда они служ или не только жилищем, но и 
укреплением.

В А лбании очень сильны были традиции кровной мести. Кровная 
месть уносила много человеческих жизней, опустошая целые «дома», 
уничтожая целые семьи. «Кровные распри отразились в характере по
стройки ж илищ а. Оно долж но дать  не только убежищ е от дурной пого
ды, но и защ иту от врага. Такое значение имеют башни, кулы, заимство
ванные от вида укрепленных ж илищ  прежних феодалов» 6.

Перейдем к непосредственному описанию кулы и техники ее возве
дения.

В долине М ати, как  и в других районах Албании, при закладке фун
дамента дома соблю даю тся народные обычаи, которые, по поверию, 
должны принести счастье будущим ж ильцам  дома. Эти обычаи являются 
пережитками далекой старины. И нтересен обычай, связанный с выбором 
места д ля  постройки ж илищ а. После того, как хозяева выберут понравив
шееся им место, расположенное обычно недалеко от поля, на котором они 
работают, на ночь в центре этого участка ставят кукурузу, сыр, соль и 
золу и оставляю т это до утра. Если оказы вается, что какой-нибудь из этих

4 «Первый дом» — главный дом в селе.
5 А. М. С е л и щ е в ,  Славянское население в Албании, 1931, стр. 76.
6 Там же, стр. 76,
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предметов пропадет ночью или зола станет мокрой, то место это счи
тается несчастливым. Очень часто бывало, что хозяевам приходилось вы
бирать новое место д л я  постройки дома.

Н е менее интересным является обычай, связанный с закладкой фун
дамента дома. Д о того как  начинается кладка стен, в один из углов дома, 
обычно с южной стороны, зары вается голова зарезанного специально для 
этого случая баран а вместе с зернами кукурузы, солью и сыром. Это 
долж но было, по старым представлениям, обеспечить богатство и долго
вечность дома. Приношение в ж ертву животных при постройке дома, по 
преданию, заменило приношение в ж ертву людей. Об этом свидетельствуют 
легенды, как, например, легенда о постройке крепости Р о з а ф а т 7. Подоб
ных легенд и преданий, передаю щ ихся из поколения в поколение, сохра
нилось очень много.

П осле окончания постройки хозяин устраивает торжественный пир, на 
который приглаш ает все село. К аж ды й гость приносит строителям по
дарки, главным образом  платки. П одарки развеш иваю т на только что 
построенном доме, где они висят в течение трех дней. Кроме того, каж
дый гость дарит животных (овец, коз) для общего пира.

Обычными строителями кул являю тся мастера из района Дибры, ко
торые ходят на заработки по всем районам  северной Албании. Дибра 
славилась с давних времен своими мастерами-каменщ иками.

К ула представляет собой массивное каменное сооружение, прямо
угольное, обычно двух- или трехэтаж ное. Основным строительным мате
риалом  для кулы служ ит камень.

В начале в вырытую яму камни кладутся без закрепления. На глу
бине 40 см начинается кладка камней, скрепленных строительным рас
твором, который приготовляется из речного песка и гашеной извести. Все 
стены дома вы клады ваю тся из нешлифованного камня, а ребра, соединяю
щие грани стен, кладутся из хорошо отшлифованных каменных плит. Та
кие ж е отш лифованные каменные плиты окаймляю т окна, из них ж е соору
ж ались бойницы, расположенные на верхнем этаж е здания.

В качестве иллю страции возьмем кулу в деревне Курдари, принадле
ж ащ ую  крестьянину И онуз М елани (рис. 1). По словам самого хозяина 
дома, кула эта была залож ена примерно в 1880 г., т. е. 75 лет назад. Но и 
в настоящ ее время она представляет собой еще очень прочное здание.

Эта кула является жилищ ем не очень большой семьи. Она имеет три 
этаж а, равны х по высоте; высота всей кулы 12 м. Постройка прямоуголь
ная в плане (ш ирина 7,20 м, длина 12,15 м ). Толщина стен достигает 1 м 
и более, что являлось надежной защ итой дома от нападения врагов. Кры
ш а невысокая, кры тая черепицей.

Черепица приготовляется самими строителями. Д ля этого берут глину, 
которой много в долине М ати, разбавляю т водой и образовавш ую ся смесь 
заливаю т в заранее приготовленные деревянные формы. После того как 
материал принял соответствующую форму, его вынимают для сушки на 
солнце. Приготовленную черепицу помещают в печи для обжига. Такая 
черепица очень груба и тяж ела. Черепицу укладываю т горизонтальными 
рядами в д ва  слоя: нижний слой — выпуклостью вниз, верхний слой — вы- 
Пумостью вверх над стыками нижнего ряда. Н а каж дом ребре крыши 
уклады вается ряд  черепиц, охватываю щ их ребро и скрепленных той же 
строительной смесью, что и камни при кладке стен.

Обреш етка крыши, на которой выклады вается черепица, сооружена 
из деревянных балок. Черепичная крыша кулы не имеет навеса во из
бежание пож ара. Н авес крыши, в основании которого леж ат легко заго

7 Остатки крепости Розафат до сих пор сохранились в пригороде г. Шкодер. Леген
да рассказывает, как при постройке этой крепости была замурована жена одного из 
трех братьев, которые строили крепость. Это жертвоприношение, по преданию, привело 
к тому, что крепость была построена прочно и нерушимо.



Н ародное ж илище северной А лбании 85

рающиеся деревянные балки, явился бы одним из очагов возникновения 
пож ара внутреннего помещения кулы.

В нижнем этаж е, не имеющем окон, располагается скот. Помещение 
этого этаж а  не разделено перегородками, а представляет собой одну 
цельную комнату. С первого этаж а  на второй и со второго на третий ве
дет деревянная внутренняя лестница.

а 6

Рис. 1. Кула Мелани в с. Курдари: а  — внешний вид, б — план; А  — помещение для 
скота на первом этаже, Б  и В  — жилые помещения на втором этаже, Г — мужская 
комната, Д  — жилое помещение на третьем этаже; 1 — открытый очаг, 2  — дымоход, 

3 — стенной шкаф, 4 — бойница, 5 — ниши, 6 — абдес-хане

Второй этаж , служ ащ ий ж илы м помещением, разделяется дощатой 
перегородкой на две комнаты; в одной из них устроена кухня, в другой — 
спальня.

Д ощ аты й пол второго этаж а настлан на толстых бревнах, закреплен
ных в стене. Бревна кладутся параллельно ширине дома, а доски стелются 
параллельно его длине. Д л я  бревен берется крепкое дерево, например 
сосна.

Н а западную  сторону выходят два  маленьких окна, освещающих одну 
из комнат второго этаж а. Такие ж е два  окна, выходящие на другую сто
рону дома, освещ аю т вторую комнату. Окна не застеклены и ничем не за 
крываются в лю бое время года. В случае военной опасности окна зак л а 
дывали каменными плитами.

В одной из комнат, предназначенной для кухни, расположен открытый 
очаг по правую  сторону от входа. Д ы м  от очага проходит через дымоход, 
проложенный в толщ е стены и д алее через трубу на крыше.

В комнате, предназначенной д л я  спальни, спят на шерстяных или н а
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битых сеном матрацах. Комнаты обычно не Одинаковые по своей вели-; 
чине. Так, в куле М елани одна комната равна 4 ,9 5 X 6 ,6 0  м, друга! 
.5,60 х  5,60 м.

Второй этаж  не заставлен  никакой мебелью. Бываю т случаи, когда в 
этих комнатах суш ат кукурузу.

Н а третьем этаж е находятся такж е две комнаты. В отличие от преды
дущ их, эти комнаты имеют более жилой вид. Одна из них называете! 
мужской комнатой и служ ит такж е для приема гостей. Мебели нет; ее 
зам еняю т стенные ш кафы. П ротив входа в комнате расположен очаг, око
ло которого стелют ковры с подушками. Около очага в стене делаете! 
несколько углублений, куда ставят посуду и керосиновые лампы. Кроме 
того, в стене делается ш каф  д ля  кофейника и кофейной посуды. В этой 
ж е  комнате напротив очага стоят сундуки с приданым невесты. Женщи
нам не разреш ается находиться в комнате мужчин; они входят сюда1 
только для  уборки. К огда собираю тся мужчины и их гости, женщины при
носят угощение и ставят его у двери, не смея войти в комнату. Такие 
обычаи сохранились до настоящ его времени.

В долине М ати исповедуют ислам — это следы прежней зависимости 
от турок. Влияние турок сказы валось и в быту. Д о  сих пор в каждом доме 
-есть место, предназначенное для совершения омовения, называемое абдее- 
хане. В настоящ ее время этот религиозный обряд почти не соблюдается. 
В куле М елани такж е имеется абдес-хане, недалеко от лестницы, ведущей 
на третий этаж . Это полукруглое углубление в стене, над которым теперь 
ж ители моют руки, посуду. Воду они приносят в кувшинах. Из абдес-хане 
грязная вода вытекает наруж у через специальный сток, сделанный в 
стене.

Специфической чертой, отлйчающ ей кулу от другого жилья, является 
наличие бойниц, расположенных всегда в верхнем этаж е кулы. Бойниц в 
одной куле бывает несколько. Если бойница в куле одна, то ее строят 
обычно прямо над дверью  для защ иты входа от неприятеля. В куле Me-i 
лани три бойницы. О дна из них находится над дверью, другая в стене, 
выходящ ей на западную  сторону, и третья с южной стороны. Таким обра
зом, кула М елани была с трех сторон защ ищ ена и представляла собой 
хорошо укрепленную маленькую  крепость.

Интересно устройство самой бойницы. В куле нельзя использовать] 
в качестве бойницы простые отверстия в стене, так  как  стена кулы дости
гает большой толщины (до 1 м ) . П ри возведении стен в них оставляли! 
пустые квадратны е пространства (длиной не менее 1,5 м и не более) 
2 м ), предназначенные для  бойницы. Н аруж ная стена бойницы была) 
вынесена несколько вперед по отношению к стенам дома и возведена на) 
расположенных на равном расстоянии друг от друга горизонтальных ка
менных устоях, вделанны х в стены. Б ока и верх бойницы закладывались! 
такими же, как  и наруж ная стена, небольшими хорошо отшлифованны
ми камнями.

Таким образом , вся бойница представляет собой выступающий вперед 
и нависаю щ ий над землей каменный ящик. Изнутри комнаты бойница 
образует нишу, равную  толщ ине стен (в настоящ ее время в этой нише 
спят или помещ аю т домаш нее имущ ество).

Через отверстия, образую щ иеся между горизонтальными устоями, 
стреляли и лили горячую воду на голову неприятеля. И з этих отверстий| 
бойницы вели огонь на малом расстоянии, когда враг приближался к са
мой куле. И з окон в центре бойницы наблю дали за врагом, а такж е стре
ляли на дальние расстояния. Во время ближнего боя эти окна закрывал! 
большими камнями. Такое устройство бойницы типично для всех кул (см.) 
рис. 2 ).

Д вери кулы деревянные, одностворчатые, открывающиеся вовнутрь,] 
не орнаментированные. Г лавная входная дверь, ведущ ая в кулу, имеет) 
форму арки, что отличает ее от дверей внутренних комнат.
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Кула крестьянина М елани по своему типу является одной из простых 
кул. В долине М ати встречаю тся другие, более сложные кулы. Примером 
могут служить кулы рода Аламани, построенные более 60 лет назад 
(рис. 3).

Постройки рода Аламани состоят из пяти кул, объединенных общим 
двором. С трех сторон этот двор обступаю т построенные вплотную 
друг к другу кулы, с четвертой стороны он обнесен высокой каменной огра
дой с прочными воротами. Д вор выложен камнями и каменными плитами. 
Ф асады  всех четырех кул выходят во двор. Поэтому на фасадной стороне 
этих домов можно было распо
лож ить большие окна; с внеш 
ней стороны окон не было сов
сем.

В кулах рода А ламани пер
вый этаж  отведен под жилищ а.
Д омаш ний скот помещ ается в 
отдельных одноэтажных пост
ройках, расположенных такж е 
во дворе. К  внешним сторонам 
кулы примыкаю т защ итные 
башни. Бойницы находятся на 
углах домов.

Д о  освобождения Албании 
род А ламани ж ил сообщ а и вел 
общее хозяйство. Аламани бы
ли одними из богатых жителей 
деревни Курдари. У них были 
обширные земельные владения, 
много скота. Р асп алась  эта 
больш ая семья только после 
освобождения Албании, когда 
земли ее были отобраны и пе
реданы в пользование беззе
мельным крестьянам. Теперь 
два брата Ш ахин и Сельман 
А ламани со своими семьями, 
насчитывающ ими 1 2  человек, 
живут вместе и ведут общ ее 
хозяйство. И х двою родные б р а 
тья ■— М ан (его семья состоит 
из 10 человек) и К аплан ( 8  че
ловек) ж ивут в том ж е дворе, 
но хозяйничаю т каж ды й самостоятельно. В близко прилегающем соседнем 
селе П атын интересна кула рода Чели, примечательная, во-первых, тем, 
что она построена очень давно, примерно около 2 0 0  лет назад, и, во-вто
рых, тем, что она очень больш ая по своим разм ерам : длина ее 15,50 м, а 
ширина 8,20 м. Внутренняя стена, разделяю щ ая дом на две части, построе
на не из дерева, а вылож ена из камня.

К ула трехэтаж ная, имеет две входные двери: одна дверь ведет непо
средственно в ж илое помещение, другая — в помещение для скота. На 
втором этаж е в одной из половин дома помещ ается большая ж и лая ком
ната размером 6 ,60X 6,10  м.

В другой половине, помимо небольшой комнаты (размером 4,30 X 
X 5 , 2 0  м ), есть маленькое хозяйственное помещение, коридор и лестница, 
находящ аяся уж е не в центре, как  мы это видели в кулах М елани и 
Аламани, а около стены.

Пол выстлан досками, потолок деревянный, что отличает эту кулу от 
других, в которых потолок отсутствовал. Комнаты более светлые бла
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Рис. 2. Бойница кулы Мелани в с. Курдари, 
внешний вид
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годаря сравнительно большим разм ерам  окон. В этой куле, принадлеж; 
шей богатым хозяевам, имеются застекленные окна.

а

б
Рис. 3. Кулы Аламани: а — внешний вид (со стороны двора), б — план;
А  — двор, Б, В , Г , Д , ё — кулы (подробный план снят с кулы Е), Ж  —

помещение для скота

П ри постройке кулы всегда учитывались в первую очередь оборони
тельные функции дома. С этой целью дом строился со многими выступами. 
Таков, например, дом, принадлеж ащ ий другому члену рода Чели. Эта кула 
такж е построена давно, примерно 1 0 0  лет назад.
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Д ом  состоит из двух половин, не сообщающихся между собой, имею
щих разны е входы (рис. 4 й, 5 ). Одна половина дома построена раньше 
другой, поэтому кам енная стена, их разделяю щ ая, покоится на фунда
менте. Снаруж и разновременность постройки совсем незаметна. Распре
деление помещений в одной из половин дома следующее. Н а первом этаже, 
как и везде, находится скот. Д еревянная лестница ведет на второй этаж, 
где помещ ается больш ая комната (5 ,2 0 X 6 ,3 0  м ), освещенная 8  окнами.

а б
Рис. 4. Кулы со многими углами в с. Патын: а  — кула Чели, внешний вид, б  — развали

ны кулы с 12 углами, внешний вид

Здесь устроена кухня, или комната огня (dhom a е z ja r it) . Н а третьем 
этаже — спальня. Н ад  лестницей на третьем этаж е имеется небольшая 
комната, которая может служить и спальней, и, в случае надобности, обо
ронительным помещением. Окнами в этой комнате служ ат бойницы.

У горцев самой хорошей кулой считалась та, которая имела много 
углов, образованны х выступами стен. Такое устройство кулы расширяло 
поле наблю дения за  врагом. С другой стороны, в куле подобного устрой
ства обороняю щ иеся были в большей безопасности, так как они, ведя 
огонь по врагу, могли скрываться от врага за  этими углами. В описы
ваемой области в настоящ ее время таких кул со многими выступами не 
встречается, от них остались одни развалины . Кула в селе Патын с 12 уг
лами до сих пор является предметом восхищения горцев (рис. 4, б ) .

В разны х поселениях встречаю тся различные типы кул. Остановимся 
на кулах села У рака. Своеобразие кул- этого села заклю чается в том, что 
они состоят из двух частей, одна из которых имеет три этаж а, другая — 

! один этаж . Эти части кулы разделены  каменной стеной от фундамента,
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но имеют внутреннее сообщение друг с другом. Кроме того, обе части кул| 
имеют самостоятельный выход во двор. К уда, принадлеж ащ ая Нель Аля 
(рис. 6 , а ),  построена примерно в 1885 г., т. е. 70 лет назад. Построенаoij 
по тому ж е принципу, что и кула М елани. В трехэтажной части дома жи̂  
мужчины. Ж енщ инам отводилась комната в одноэтажной пристройн

Л
Рис. 5. План кулы Чели: А  — помещение 'для скота, Б  — 
часть дома, пристроенная позже, В  — женская комната (кухня), 
р — спальня, Д  — мужская комната,/; — спальня (бывшая бой
ница), Ж —уборная; 1 — открытый очаг, 2  — дымоход, 3—  

абдес-хане

Здесь ж е была и кухня. М уж ская и ж енская половины сообщались между 
собой внутренней дверью. Кроме того, муж ская и ж енская часта кулы 
имели отдельные выходы на улицу. Располож ение женской половины в 
одноэтажной пристройке объясняется тем, что женщины не подвергались 
кровной мести и им незачем было скрываться в укрепленной части 
дома.

Н а каж дом  этаж е кулы была только одна больш ая комната, размером 
7,65 X  5,65 м. Н а третьем этаж е — два очага, расположенные друг про
тив друга. Здесь ж е находятся две бойницы — одна в фасадной части
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здания, другая с западной стороны. Пол деревянный на втором и третьем 
этажах, а на первом земляной.

В женской половине имеется только одна комната, где направо от 
входа у стены расположен очаг. К омната освещ ена одним большим ок-

б
Рис. 6. Трехэтажные кулы в с. Урака: а  — кула Нель Алия, б  — 

кула Аслана Дачи

ном, а такж е слуховым окном в крыше. Пол в этой части дома земляной, 
потолка нет.

Немного сложнее по внутреннему устройству кула Аслана Д ачи (рис. 
6 , б ). О на такж е трехэтаж ная. Р азм еры  внешнего периметра — 7,60 X 
X 7,60 м, толщ ина стен 70 см. Первый этаж  — одно большое квадрат
ное помещение (6,20 X  6.20 м ). Н а втором этаж е, куда ведет деревян
ная лестница, отделена небольш ая комната, предназначенная под спаль
ню, остальная часть помещ ения пустует. В этом этаж е имеется четыре 
небольших окна, одно из которых в спальне.
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К огда поднимаешься на третий этаж , вход ведет в большую комнат 
разм ерам и 4 ,1 5 X 6 ,2 0  м, которая предназначена для мужчин. Крон 
этой комнаты, имеется небольш ая спальня. Внутренние стены — дощт 
тые. Д ом защ ищ ен тремя бойницами.

В Ураке на возвышенной местности построена кула Д ж еляля Зогу, ко 
торая раньш е назы валась «кулой Паш и» (kulla е P ash5s). По имени это 
кулы так  назы валась вся деревня, и только после освобождения найм: 
нование это переменили на У рака (по названию  реки).

По строительной технике эта кула подобна другим, но здесь болын 
удобств: застекленные окна, деревянный потолок и пол сделаны из хоро 
шо отесанных досок.

К ак  и в других кулах, на первом этаж е здесь окон нет, но зато на вто 
ром этаж е число окон достигает шести, что мы редко встретим во все: 
остальных кулах. Н а третьем этаж е окна совсем отсутствуют, их заменяю! 
бойницы.

Кулы долины М ати, несмотря на известное разнообразие в деталя: 
архитектуры и внутренней планировки, имеют ряд  общих характерны! 
черт. В большинстве случаев они трехэтажные; первый этаж  обычно от- 
водится для  скота, окон здесь никогда не бывает. Второй этаж  — жила 
помещение, где разм ещ аю тся кухня и ж илая комната. Помещение на 
втором и третьем этаж ах  обычно разделено на одну или две комнаты 
более дробного деления не бывает. Третий этаж  является обычно муж 
ской половиной, здесь ж е устроены бойницы, сложено оружие. На тре
тьем этаж е в мужской половине принимаются почетные гости. Почетно: 
место находится около очага — со стороны, противоположной двери.

* **
В долине реки М ати наряду с кулами встречаются и иные, самые раз 

нообразные типы ж илья. Так, например, в селах Курдари, Патын жилищ: 
почти сплошь типа кулы. В селении У рака их чрезвычайно мало. Это сел: 
расположено на автотрассе Тирана — Пешкопия. Раньш е оно принадле 
ж ало  Д ж елялю  Зогу, брату короля Зогу. Чтобы легче было расправлять 
ся с ж ителями села, он запрещ ал им строить кулы, которые служили хо 
рошим укреплением. Немногочисленные кулы в этом селе принадлежал! 
сборщ икам налогов или наиболее зажиточным крестьянам.

Примером ж илищ а, отличного от кулы, является дом Али Коли в Кур 
дари, который стоит более 150 лет. Ничего сходного с кулой в этом дом! 
нет, хотя есть некоторое подраж ание в типе бойниц, в данном случае еде 
ланных из дерева (рис. 7 ).

Д ом  Али Коли двухэтаж ны й, фундамент и стена первого этаж а сложе 
ны из камня, стены второго этаж а  — из необожженного кирпича. Стеш 
дома скреплены тремя бревенчатыми поясами: массивные деревянны' 
брусья вделаны  в каменную  и кирпичную кладку по всему периметру зда 
ния. Этого мы никогда не увидим в кулах.

В отличие от кулы, здесь крыш а образует большой навес над доме» 
сооруж аемый д ля  предохранения стен от непогоды.

В плане дом напоминает букву «Г», размеры его таковы: с фасадно: 
стороны дом имеет выступ на 1,70 м, вся длина дома 20,30 м. Одна бокс 
вая стена равна 8,60 м, другая 14,10 м. Противоположная фасадной сто 
роне стена имеет длину 20,30 м, а выступ здесь равен 7,20 м.

Этот дом разделен на три части внутренними каменными стенами, во: 
веденными на фундаменте. В каж дую  часть этого здания ведет одноство[ 
чатая деревянная дверь. Н а  втором этаж е две части дома сообщают^ 
имея общую дверь, третья стоит обособленно.

Н а первом этаж е, так  ж е как  и в куле, размещ ен скот. Второй эта) 
отведен под ж илое помещение. Д верны е проемы внутренних дверей дом 
имеют фигурное очертание в отличие от других домов. По внутреннем
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убранству этот дом ничем не отличается от кулы, здесь такж е имеется 
очаг, около очага стоит ш каф для  кофейной посуды и т. д.

Кроме старинных массивных домов, в долине реки М ати встречаются 
жилища новой постройки, которые крестьяне называю т кулой, но которые 
тем не менее во многом отличаются от обычной кулы. Эти каменные дома 
не имеют таких защ итных средств, какие мы видели в куле. Таков, на-

Рис. 7. Дом Али Коли в с. Курдари: а — внешний вид, б — план второ
го этажа: А — жилое помещение, Б  — женская комната, В —мужская 
комната, Г — спальня, Д , Е — уборные; 1 — открытый очаг, .2— дымоход,

3  — ниши, 4 — бойницы, 5 — абдес-хане

пример, дом, принадлеж ащ ий крестьянину Д ж евату  Сата (рис. 8 ). П о
строен он в 1947 г. Д ом  расположен на наклонной местности, ввиду этого 
одна часть его двухэтаж ная, другая стоит на высоком фундаменте. Д лина 
дома 11,52 м, ширина 6,90 м. Высота стены, стоящей на возвышенной ча
сти местности, равна 2 м, а противоположной — 4 м.

Дом Д ж евата  С ата состоит из одной большой комнаты, площадью 
6 X 5 ,5  м, освещенной четырьмя окнами, без потолка. Рядом  кухня ве
личиной 4,05 X 5,50 м. К омната отделена от кухни тонкой дощ атой пере
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городкой. Пол деревянный, как  в комнате, так  и на кухне. Так как до( 
построен совсем недавно, то в нем отсутствуют защитные сооружения- 
бойницы. Окна гораздо больших размеров и закрываю тся не каменнш 
плитами, а деревянными ставнями. Входная дверь находится в фасада 
стене.

Ввиду того, что дом стоит на высоком фундаменте, к входной двер 
ведет каменное крыльцо с деревянной площадкой, образующей небш

Рис. 8. Дом Джевата Сата в с. Курдари, внешний вид

шую веранду. В еранда, как и 'весь дом, покрыта черепичной крыше! 
В крыш е дома имеется слуховое окно.

Н аряду с такими фундаментальными домами, как кулы и дом Али Ко 
ли, в долине М ати встречаю тся еще ж алкие лачуги. Особенно их мной 
в с. У рака (рис. 9 ).

Основным строительным материалом для них служ ат доски и сплетев 
ный тростник. Н аряду с черепичными крышами встречаются соломенньи 
но и те и другие имеют небольшой навес над домом. Это очень бедные при 
митивные дома как по технике постройки, так  и по внешнему виду и внр 
реннему устройству. Есть дома, как, например, дом Ндуе Леш-Деда i 
Ураке, где дощ аты е стены поддерживаю тся деревянными подпорками.

Д ом  этот очень простой, маленький, одноэтажный, разделен неболь 
шим коридором (шириной 1,40 м) на две половины. Комнаты освещеш 
четырьмя маленькими окнами. Комнаты по форме квадратные (разме; 
одной комнаты 5 ,1 0 X 5 ,1 5  м, другой 5 ,3 0 X 5 ,3 0  м).

Д ом  имеет с фасадной стороны два входа, один из которых ведет не
посредственно в комнату, другой в коридор. Внутри дома из коридора! 
комнаты ведут двери. Пол в этих комнатах земляной, потолок отсутству 
ет. Очаг, расположенный в одной из комнат, имеет каменный дымоход 
тесно прилегающий к стене. I

Интересен дом Н икола Хаджи. И з-за неровности почвы он сооруже! 
на деревянных столбах. Д еревянные колонки поддерживают сильно вн| 
ступающую за  стены дома черепичную крышу. Н авес крыши образует от] 
крытую веранду. Д ом  состоит из одной небольшой комнаты (размере* 
4 ,8 0 X 4 ,9 0  м )- К  веранде напротив входа в комнату ведет небольшая 
лестница. Такие дом а встречаются очень редко, построен этот дом Юла 
назад.
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В настоящ ее время в долине М ати строятся удобные красивые дома, 
куда из своих лачуг переезж аю т крестьянские семьи. Так, например, дом, 
который принадлеж ит А зизу Ф аруку, возведен на каменном фундаменте, 
двухэтажный, с одной входной дверью и девятью  застекленными окнами 
с фасадной стороны. К аменная постройка разделена коридором на две 
половины как  на первом, так и на втором этаж ах; комнаты квадратные;

Рис. 9. Плетеный дом в с. Урака

5,90 X  5,95 м. С первого этаж а на второй ведет лестница. Высота пер
вого этаж а  2,30 м, второго — 2,45 м, имеется досчатый потолок. В доме 
четыре очага, каж ды й из которых имеет отводную трубу в крыше дома.

* ❖*

Около каж дого жилого дома в селах северной Албании обязательно на
ходятся хозяйственные постройки. Т ак  как основной культурой, разводи
мой в  районе М ати, является кукуруза, то большинство хозяйственных со
оружений предназначено д ля  ее  хранения.

П осле снятия урож ая кукурузу высушивают, а затем, не вылущивая 
початков, засы паю т в специальные строения, называемые на албанском 
языке koshar (кош ар). Формы и размеры  кош аров бывают различными. 
Самым распространенным типом являю тся плетневые, круглые в плане, 
диаметром Н/ 2 — 2 м, помещения, крытые листьями кукурузы. Крыша 
имеет коническую форму. Д л я  того, чтобы воздух проникал внутрь кош ара, 
плетневой каркас ничем не обмазы вается. Заполнение кошара происхо
дит через верх до постройки крыши. В стене каждого кошара имеется 
внизу отверстие, обычно четырехугольной формы, через которое достаю т 
кукурузу.

Более усоверш енствованную форму имеют кошары, встречающиеся 
в селе Курдари. Здание стоит на каменном фундаменте, возвышающемся 
над землей на 50 ем. Ф ундамент состоит из трех параллельных поперечных 
каменных кладок. Н а них уложены длинные деревянные плахи, на которые 
настилается пол. Стены кош ара плетеные, крыш а черепичная двускат
ная, далеко выступает за  стены. Б лагодаря такой конструкции воздух в 
кошар может проникать и через неплотно застланный пол и через стены.
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В таких кош арах хранится не только кукуруза; в отдельном помещении,3 ij 
перегородкой, ставят молоко, брынзу, масло и т. д.

Гораздо реж е встречаю тся кош ары с дощ атыми стенками. Они таюи 
ставятся на каменном фундаменте, возвыш аю щ емся над землей на пол 
метра.

Д ругим типом хозяйственных построек является летний загон да 
скота: для коз и овец — забор из деревянных кольев, обтесанных наверху, 
или плетневой; для коров строят загоны из длинных деревянных слег, при
битых к вертикально врытым столбам.

Изучение кулы, как типичного жилищ а, встречающегося в настоящее 
время в северной Албании, и в частности в долине Мати, представляет 
интерес при изучении способов ведения хозяйства и общественного 
устройства в северной Албании ib последние два века.

Н а кулу, как  на специфическую форму жилищ а, обратили внимание 
этнографы, которые пытались объяснить ее происхождение и роль. Гак, 
немецкий этнограф Х аберландт писал, что кула встречалась в средней 
Албании уж е в X— X III вв. и была похожа на ранние средневековые фео
дальны е замки, которые из Западной Европы в X II—XV вв. распростра
нились в Среднюю и Ю жную Европу. Х аберландт утверждает, что албан
ские кулы являю тся подраж анием швейцарским и южногерманским жи
лищ ам; тем самым он отрицает самобытность кул в Албании. В действи
тельности ж е возникновение их вызвано определенными историческими 
условиями. Несомненно, что возникновение кулы, жилищ а одной большой 
семьи, предназначенного не только для ж илья, но и для обороны от вра
га, связано с разлож ением родового строя и становлением феодальных 
отношений. Именно поэтому укрепленные жилищ а, подобные албанской 
куле, сущ ествовали в прошлом в таких областях, как Черногория, Кавказ, 
где имели место сходные социально-экономические и физико-географи
ческие условия. , '

По имеющимся данным, кула в северной Албании распространилась,) 
если сравнивать со средней Албанией, недавно (приблизительно 2—31 
века н азад ). Этот ф акт дает основание предполагать, что феодальные от-1 
ношения возникли в северной А лбании гораздо позднее, чем в остальной 
части страны. Это было вызвано теми политическими и экономическими 
условиями, о которых мы говорили в начале данной статьи.

Ф еодальные (со значительными пережитками патриархальных) об
щественные отношения, господствовавшие в северной Албании до уста
новления народно-демократического строя, отразились на семейной жизни 
горцев, в частности на положении женщин. В планировке жилых домов 
выражением этого являлось наличие мужской и женской половины во- всех 
жилищ ах, в том числе и в куле.

Н ародно-демократическая власть Албании делает все, чтобы север -  
этот отсталый, замкнутый район — быстрее продвинуть по пути -строитель-; 
ства основ социализма. В долине М ати строится крупнейшая в Албании 
гидроэлектростанция.

Народно-демократический строй принес с собой большие изменения в 
хозяйстве и быте горцев северной Албании. Н а месте крестьянских лачуг 
и землянок воздвигаю тся новые, удобные дома. Надобность в укреп
ленных домах-кулах навсегда исчезла.


