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М У ЗЕ Й  А Р Х Е О Л О Г И И  И ЭТН ОГР АФ ИИ  В ТИРАНЕ

Научным центром этнографической работы в Албании является сектор этногра
фии И нститута истории и языкознания при Тиранском государственном университете.

Сектор проводит научно-исследовательскую  работу по различным проблемам этно
графии Албании, увязывая ее с деятельностью специалистов по смежным ди
сциплинам.

И сследования этнографов и археологов Н ародной Республики Албании, основан
ные на опыте передовой советской науки, направлены на выяснение единого процесса 
этнической истории народа.

При Тиранском государственном университете функционирует М узей археологии и 
этнографии —  один из главных культурно-просветительных центров столицы. В обязан
ности сотрудников секторов археологии, этнографии и искусства средних веков входит 
приобретение, научная обработка и хранение коллекций, создание музейной экспо
зиции. В ф ондах этнографического отдела этого музея накоплены обширные коллекции, 
характеризую щ ие все стороны производственной деятельности и быта албанского 
народа. Эти коллекции могут служить богатым источником для исследований в об
ласти материальной культуры, прикладного искусства и пр.

С конца 1957 г. М узей археологии и этнографии разместился в новом здании 
К празднику XIII  годовщины освобож дения Албании была развернута экспозиция 
отраж аю щ ая историческое прошлое албанского народа начиная с самых отдаленный 
эпох, а такж е его быт и культуру вплоть до настоящ его времени.

Экспозицию открывает археологический отдел. На его первых витринах выстав 
лены палеолитические орудия, спорадически обнаруживаемы е в Албании. Богаче 
представлена эпоха неолита. Интересны и многочисленные находки изделий из меди t 
бронзы. Больш ое внимание уделяю т албанские ученые ж елезном у веку (I тысячелетие 
д о  н. э .) , времени обитания иллирийских племен —  возможных предков албанской 
народа. С этой целью предпринимаются систематические раскопки (археологи Селии 
Ислями, Франо П ренди и д р .) , принесшие у ж е очень интересные результаты. Мате 
риалы иллирийской эпохи составляю т особый отдел экспозиции музея.

Следую щ ие два зала посвящены греческим приморским колониям, а также рим 
скому периоду. И зучение памятников античной эпохи (археологи Хасан Цека, Скенде] 
Анамали, Александра Б уда, Дем остен Будина) связывается албанскими учеными ' 
историей иллирийских племен. Если раньше преимущественное внимание уделялос 
памятникам искусства и архитектуры греческих городов, то теперь проявлен законны: 
интерес к судьбам  местного иллирийского населения. Правильно указывается на фак 
ты взаимовлияния эллинской и иллирийской культур '.

Культура средних веков и нового времени представлена копиями церковной жи 
вописи; особенно гордится музей копиями фресок знаменитого художника XVI е 
О нуфрия из Н еокастра, его сына Николлы, худож ника X V III в. Д авида и др. Дл: 
изучения памятников средневековья сотрудниками сектора искусства средних веко 
проводятся систематические экспедиции в различные районы страны.

Особый раздел музея посвящен герою албанского народа, возглавлявшему борьб; 
против турецкого завоевания, Георгию Кастриоти — Скандербегу и характеристик 
его эпохи 2.

Экспозиция этнографического отдела м узея построена так, чтобы дать посетителя! 
связное представление об основных сторонах производственной деятельности и быт 
албанского народа. При этом внимание сосредоточено на традиционных формах на

1 См. S. I s I a m i, Н. C e k a ,  F. Р г е n d i, S. А п а ш а 1 i, Zbulim e te kultur5s ilir 
пё lugin5n e M atit, «B uletin  per shkencat shoqerore», Tiranh, 1955, №  1. Краткое изло 
ж ение см.: Ю. В. И в а н о в а .  И зучение памятников иллирийской эпохи в Албании 
«Вестник древней истории», 1957, №  1.

2 П одробнее об археологическом разделе музея см. «E kspozita е M uzeut Arkeolo 
gjik  — E tnografik» — «B uletin  i U n iversitetit Shtethror t6 Tiran5s, seria shkencat shoqe 
rore», 1958, №  1, стр. 268.
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здного быта; наряду с этим указывается, какие новшества появились в жизни народа  
1 последнее время, или делаю тся исторические экскурсы.

Албания в прошлом —  страна аграрная; ныне она стала аграрно-индустриальной  
граной. П одавляю щ ее большинство населения занято в сельском хозяйстве. Д вум  
шовным традиционным отраслям сельского хозяйства — земледелию  и скотовод- 
ву —  посвящен первый раздел этнографической экспозиции. На первом стенде раз- 
ццены преимущ ественно деревянные орудия, применявшиеся в первой половине 
X в., а частично бытующие и сейчас. Основным пахотным орудием являлось рало —  
:рмен (perm end). Целиком деревянное рало вышло из употребления уж е давно, 
рхеологические находки показали, что железны й наральник (лемех) был известен 
а территории Албании еще в римское 
эемя. В могильниках Комана (раннее 
зедневековье) тож е найден железный  
гмех. Имеются документальные св еде
на от XV в. о применении ж елезного  
аральника. Теперь в большинстве кре- 
гьянских хозяйств в высокогорной зоне  
рименяется деревянное рало с ж елез-  
ым наральником. Наральники куют 
тециалисты-кузнеиы в селах и городах.
(еревянные части рала, как и другой  
гльскохозяйственный инвентарь, кре- 
тьяне изготовляют сами или ж е  поку- 
ают у городских и сельских мастеров.

В Албании известны семь видов  
еревянного рала с железны м нараль- 
иком. Одни из них приближаются  
: плугам, распространенным в Болгарии 
[ Сербии, другие представляю т собой  
юдификацию  римского. П осле первой 
ш ровой войны получили распростране- 
ше железны е фабричные плуги, образец  
соторых представлен в музее.

Там, где почва очень камениста и 
гевозможно работать плугом, для вска
тывания земли применяют дюкель 
(dykel) —  род двузубы х металлических 
зил, насаж енны х на деревянную  ру
коять. Ими вскапывают землю, нажимая  
ногой, как на лопату. Д ругой вид этого  
орудия — металлическая двузубая  моты
га, насаж енная перпендикулярно к р у 
кояти.

В экспозиции представлены разные 
виды серпов (с зубчатым и гладким  
л езв и ем ). Д л я  юго-восточной части 
страны характерен серп с длинной рукоятью, формой своей напоминающей шею аиста 
(его название —  «лейлек» (lejiek) означает — «аист»). Такой серп употребляют обычно 
в сочетании с деревянным приспособлением для защиты пальцев левой руки, называе
мым «пламбе» (p llam be). Это нечто вроде деревянной рукавицы с острым крючком на 
конце, которым мож но захватить больше колосьев, чем голой рукой. Выставлены так
ж е различные виды деревянных вил, граблей для сена и соломы, лопат для провеива
ния зерна на ветру, борона, ярмо для запряж ки волов и буйволов (последних теперь 
применяют очень редко). Д ополняется стенд манекеном, одетым в костюм землепашца.

Весь описанный здесь  примитивный инвентарь еще находит в известной степени 
применение в крестьянском хозяйстве. Однако с каждым годом все большее распро
странение получает современная техника, особенно в хозяйствах сельских кооперати
вов. Значение и масштабы технического переоснащ ения деревни станут особенно' 
понятны, если вспомнить, что при реж им е короля Зогу  албанские крестьяне не только 
не видели трактора, но и не слышали его названия. Албанская Партия труда и пра
вительство поставили перед страной задачу: в ближайш ее время завершить в основном 
кооперирование сельского хозяйства, за  исключением высокогорной зоны. Эта задача  
сейчас успешно выполняется.

Рядом  с картинами и фотоснимками, рассказывающими о применении новейшей 
техники в сельскохозяйственных кооперативах, помещена таблица сравнительных дан 
ных, где показано, во сколько раз обработка земли машинной техникой экономнее во' 
времени по сравнению с работой примитивным инвентарем. Таким образом, экспози
ция м узея имеет и агитационное значение, просто и доходчиво показывая преимуще
ства кооперативного строя перед единоличным хозяйством.

В отделе скотоводства помещен манекен в о д еж д е  жителя Лябрни (горной области  
ка ю го-западе страны )— типичного скотовода. Скотоводство (преимущественно раз- 
ведение овец и коз) издавна было отгонным. Схематическая карта перекочевок стад.

Рис. 1. Д еревянное кресло (область 
М ирдита)

З д ес ь  и да л ее  представлены материалы из 
фондов М у зе я  археологии и этнографии 
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показывает традиционные пути, по которым в сентябре стада перегоняли на зимние 
пастбищ а, в основном в направлении с  северо-востока на ю го-запад. С наступлением 
лета, в июне, стада  возвращ ались на высокогорные пастбищ а. Теперь движение 
государственных стад  происходит по традиционным путям, но в соответствии с государ
ственным планом.

Специальная таблица изображ ает различные виды летних пастушеских станов, 
где пастухи заготовляю т впрок молочные продукты, стригут овец (три раза в год).

На соседнем стенде располож ена различная деревянная утварь для приготовления 
молочных продуктов (маслобойки и пр.). Оригинальным приспособлением для сбивания 
м асла у  влехов 3 является кожаный мешок — цалик (calik) или ршек (rrshek). По всей 
Албании такой мешок употребляется для транспортировки зерна, муки, сыра, масла, 
водки. Влехи ж е  применяют его и для сбивания масла (наряду с другими орудиями,

Рис. 2. К руж ева (округ г. Ш кодры)

вплоть д о  центроф уги ): наливают в мешок молоко, мнут его руками или ногами; масло 
о сед а ет  на стенках мешка, пахтанье сливается.

Н а цветных фотографиях над стендом представлены различные моменты, освещаю
щие современное кооперативное и государственное животноводство, ветеринарное об
служивание стад  и т. д.

Н а стенде, посвященном пастуш ескому быту, мож но видеть музыкальные инстру
менты: бродя целыми днями по горам за  медленно двигающимися стадами, пастухи 
насвистывают на свирели — фюел (fyell) или наигрывают на струнном инструменте — 
ляхуте (lah u ta ). П астуш еские наигрыши занимаю т значительное место в албанском му
зыкальном фольклоре.

Второй зал этнографического отдела отведен народному жилищу. Типы жилых по
строек в Албании чрезвычайно разнообразны . П оказать все или хотя бы главные из них 
на сравнительно небольшой музейной площ ади не представляется возможным. Несколь
ко помогают хорош о выполненные цветные фотоснимки, изображ аю щ ие различные типы 
жилья (к сожалению , только на севере А лбании).

Д ля показа внутренней обстановки дом а выбраны два резко контрастирующих вида 
жилья: примитивный дом, характерный для горных районов, и дом из округа Корчи — 
наиболее развитого юго-восточного района страны, где особенно успешно идет коопе
рирование хозяйства. К аж дое из этих жилищ  представлено обстановочным стендом и 
макетом дома.

Хорошо, со знанием дела оборудован интерьер примитивного жилья. Центр, вокруг 
которого сосредоточивается домаш няя ж изнь,— очаг. Дым от него выходит через щели 
крыши. С потолка спускается цепь, на которой подвешивают котел для варки пищи. 
Л ю ди рассаживаю тся вокруг огня на маленьких треногих скамеечках. Глава дома —

3 Влехи (влахи) — небольш ая романоязычная группа кочевников-скотоводов.
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соводитель всей хозяйственной и общественной жизни семьи — занимает почетное ме- 
) вблизи очага. Д ля  него и других стариков предназначены деревянные кресла (по 
тому —  три в д о м е), которые обычно украшены затейливой резьбой. Несколько эк- 
тпляров таких кресел, представленных в экспозиции, являются подлинными образца-
народного прикладного искусства (рис. 1). Вокруг очага и по всему помещению рас- 

шлены разнообразны е предметы обихода: массивный деревянный вертел для ж аре- 
я барана (теперь употребляется редко), бочки для винограда, деревянные бочонки и 
зшины для воды, зернотерка; сачь (saq) — глиняная глубокая сковорода с крышкой, 
[оторой пекут пресный кукурузный хлеб, засыпав ее горячей золой; софра (sofra) — 
зенький круглый столик; за  ним едят, усевшись на полу или на табуретках, а после 
я его обычно ставят к стене на ребро. Очечь интересны плетеные ступательные лы- 
1 —  рас (rrath), применяемые главным 
разом в Дукагьини, где зимой выпадает 
ень много снега. Освещ ается такое жили- 
; сосновыми лучинами, которые кладут

небольш ую ж елезн ую  сетку, подвешен- 
ю к потолку на цепи, или ж е  укрепляют  
. ж елезны х подставках. Если в комнате 
ть камин, лучину кладут на специальный 
1ступ на нем. Примерно после пер- 
й мировой войны в городах и в приго
дны х селах стали употреблять керосино- 
ш светильник (лампа без стекла); 
т 20— 25 назад  такие лампы распростра
нись и в горах.
Корченское ж илищ е характеризуется  
пы лим количеством шерстяных дек ора
вных изделий: велензы (пушистые покры
л а ), тканые подушки и т. п. П осередине  
ены располагается камин, облицованный 
■зным камнем. Р езьба по камню (расти- 
льные мотивы) известна по всей Алба- 
1И, но особенно развита в Корче и М окре 
оседняя с Корчей область). По обе сто- 
шы камина и перед ним устроены низкие 
фы, покрытые одинаковыми велензами. 
реобладаю т яркие сочные тона, удиви- 
льно гармонично подобранные. Вышитые 
отороченные круж евами наволочки на по- 
'шках, занавески дополняют убранство  
>мнаты. М анекен женщины в местном  
ютюме помещен при обстановочном  
енде.

В следую щ ем зале представлена тех- 
1ка обработки и продукция текстильного 
ю изводства. Открывает раздел стенд, где
)и помощи вещей и рисунков показан про- „ . . .  „ . _
:сс прядения и ткачества. Карта указы- . Ж енскии костюм (г. Гьирокас-
,ет на районы распространения шерсти, теР>- украшенный золотым шитьем 
елка, льна.

В зале помещены два ткацких станка, 
шменяемых до сих пор. На вертикальном стане, приспособленном специально для 
готовления половиков-дорожек, работаю т мужчины. Он бытует в окрестностях Тира 
I, где тканье этих вещей дает  крестьянам подсобный заработок (манекен в одеж де  
фанского крестьянина помещен рядом со станком) и в Эльбасане, где этим ремес- 
)м занимаю тся специалисты -горожане. На горизонтальном стане женщины ткут  
атерию для одеж ды . Она очень разнообразна: толстая черная шерстяная материя 
w  верхней одеж ды , пестрая, преимущественно красных тонов материя для юбок и 
артуков, тончайшая прозрачная шелковая ткань для женских покрывал.

Рядом  с изделиями домаш него производства в экспозиции представлена продук- 
ш текстильного комбината имени Сталина: разнообразны е хлопчатобумажные, шерстя- 
je  ткани, бархат, вельвет. Комбинат полностью обеспечивает потребность страны в 
:анях. Крестьянки, которые еще не отказались от традиционной домодельной одеж ды , 
ж упаю т шерстяные и хлопчатобумаж ны е нитки фабричного производства для тканья 
атерии на деревянны х станках, плетения кружев, вязания чулок и других вещей.

Национальные албанские костюмы обильно украшены вышивками и кружевами, 
зразцы которых собраны на специальном стенде (рис. 2 ). Влияние турецкой культуры 
:азалось в украшении одеж ды  золотым шитьем, преимущественно по темному барха- 
'. Д л я  придания вышивке рельефности подкладывают картон, который сверху заши- 
1ют золотыми нитками. И менно такую вышивку можно видеть на старинном костюме 
зистократки из Гьирокастра, экспонированном в третьем зале (рис. 3 ).

В этом ж е  разделе выставки представлены различные образцы албанских ковров



Рис. 4. Ковер (область К оссова)



М узей  археологии  и этнографии в Тиране 125

Ковроткачество —  один из наиболее интересных видов ремесла в Албании. Оно из- 
:тно почти повсеместно, особенно распространено в Корче, но еще больше — в Коссо- 

(область на севере албанской этнической территории, ныне принадлежит Ю госла- 
и). Безворсовые ковры —  килим (qilim ) представляют собою одно цельное большое 
лотнище, которое ткут иногда несколько мастериц, усевшись в ряд и передавая уточ- 
ю нить друг другу  (рис. 4 ). Безворсовые ковры из Корчи отличаются от коссовских 
м, что их ткут отдельными, сравнительно узкими полотнищами, которые затем сши- 
ют. Ворсовые ковры —  са дж а д э  (saxhade) ярких расцветок, небольшого размера из- 
товляют в Л ю м е, Л ябрии и и зр е д к а — на приморской низменности. Коврики с длин- 
>ш ворсом, напоминающим козью шерсть, выделываются только в районе Корчи 
>ис. 5 ).

Рис. 5. И нтерьер парадной комнаты в г. Корче: на диванах ковры с длинным 
ворсом, на полу — безворсовый килим местной работы, на нем медная жаровня 

с углями, обогреваю щ ая комнату

П оследний, четвертый зал экспозиции показывает технику и продукцию основных 
ремесел: гончарства, худож ественной обработки серебра, плетения, резьбы по дереву.

Н а одной из витрин показаны все стадии развития гончарного производства: руч
ная лепка горшков (изредка в местности М ати женщины сами изготовляют горшки для 
домаш него употребления), производство посуды на ручном и ножном круге. На схем а
тической карте выявлены районы развития гончарного промысла. В соседней витрине —  
образцы продукции из глины и фарфора, выполненные ремесленниками Тиранского ко
оператива (кроме Тираны, ремесленные кооперативы имеются в Кавайе и Корче). А лбан
ские ремесленники продолж аю т старые традиции гончарного производства, например 
изготовляют декоративные вазочки в форме античных амфор (сосуды  такой формы до  
:их пор употребляю тся в быту для переноски и хранения воды ). Д ля  народной тради
ции характерна необливная посуда или глазурованная кофейного цвета с примитивным 
растительным орнаментом. Члены худож ественного кооператива ввели новый вид роспи
си: на в азу традиционной формы (чаще всего — пифоса) наносят красочный орнамент, 
эбычный для вышивок или ковров той или иной местности.

Ф арфоровое производство налаж ено пока только в Тиране. Изготовляются статуэт
ки в национальных костюмах, скульптурные группы, воспроизводящ ие бытовые сценки, 
и т. д.

Худож ественная обработка серебра — древняя традиция албанского народа, имею
щая преемственную связь с искусством иллирийцев (при археологических раскопках в 
иллирийских курганах обнаруж ены  ж енские серебряные украшения, очень близкие к 
:овременным). На обстановочном стенде воспроизведена мастерская серебряных дел  
мастера из Ш кодры: манекен в костюме, характерном для ремесленников, инструменты. 
На схем е показан процесс работы и разделение ее на два вида: худож ественное литье 
и филигрань.

П о бокам стенда — витрины с образцами изделий конца XIX — начала XX в. Ли- 
гым серебром украшали кремневые ружья, ятаганы, кинжалы, пороховницы, стремена,



126 Р. Зойзи , Ю. И ванова

пояса, а также предметы обихода: кувшины, подносы, украшения (рис. 6 ). Высокое ис
кусство филиграни не м ож ет оставить равнодушным ни одного зрителя. Изящными узо
рами, свитыми из тончайшей серебряной проволоки, покрыто оруж ие, мундштуки для 
сигарет, но особенно — предметы роскоши и женские украшения. Филигранное произ
водство и теперь широко распространено, и его продукция пользуется большим спро
сом у  населения. В Тиране организован кооператив по худож ественной обработке се
ребра.

П летение из соломы, тростника и других материалов распространено по всей Алба
нии. Албанские крестьяне плетут для своих домаш них нуж д корзины самой разнообраз
ной формы, рыболовные снасти и т. п. Табели (цыгане) изготовляют все эти изделия 
специально для продаж и.

Рис. 8. Д етал ь резного деревянного потолка

Х удож ественная обработка дерева имеет в Албании давние традиции. Самым 
древним приемом этого искусства является вырезывание узоров ножом. Обычно этим 
занимались пастухи: в долгие летние дни, сидя где-нибудь в тени и наблюдая за ста
дом, они покрывали геометрическими узорами прялки, посохи, флейты, курительные 
трубки, а такж е предметы домаш него обихода — коробочки, ларчики и т. п. На посохе,, 
представленном на экспозиции, изображ ена голова горного козла и змея.

Примечательны несколько экземпляров деревянных сундуков, составляющие необ
ходимую  деталь традиционной обстановки албанского дома: каж дая девушка должна 
иметь большой деревянный сундук, в который складывается ее приданое; этот сундук 
торж ественно перевозят в дом  м уж а в день брачной церемонии. В прошлом крестьяне 
сами изготовляли сундуки для приданого невесты, украшая их резьбой при помощи но
ж а (характерный орнамент — ветвь кипариса). Горож ане привозили специальные сун
дуки из Венеции. С середины XIX в. сундуки стали изготовлять на месте, расписывая 
их яркими красками; они до сих пор распространены как в городском, так и в кре
стьянском быту.

Сравнительно более позднее происхож дение имеет обработка деревянных изделий 
на токарном станке. П осле того как заготовка выточена на станке, поверхность ее по
крывают красной ярких тонов — красной, черной, синей — и затем вырезают узоры так, 
что они остаются белыми. Эти многоцветные, покрытые белым изящным орнаментом 
вещи имеют очень красочный вид. Так обрабаты ваю т обычно мелкие предметы обихода, 
главным образом курительные трубки, которые в прошлом имели очень большое рас
пространение (только в Тиране имелось 20 мастерских по изготовлению трубок). После 
появления сигарет (лет 70 назад) вместо трубок начали изготовлять мундштуки, но 
ремесло стало заметно приходить в упадок. Ныне мастера, помимо традиционных
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щштуков, изготовляют самые разнообразны е предметы обихода: ручки, разрезаль- 
: нож и, пепельницы и т. п. (рис. 7 ).

М ногочисленные образцы  знакомят зрителя с резьбой по дереву при помощи доло- 
— очень давней и наиболее развитой традицией резьбы; ею украшали интерьеры 
[ьтовых и жилых зданий (рис. 8 ) . Орнамент почти исключительно растительный. Раз- 
[ают три вида такой резьбы: в районе г. Дибры она тонкая и изящная, как круже- 
иногда с гладким фоном, иногда —  сквозная, применяется только сосновое дерево; 
юго-востоке резные пластины очень толстые (до 5 см),  материал — ореховое дере- 
в округе Берата применяется лю бое дерево, по стилю это переходная форма между 

Зранскими и юго-восточными изделиями. Чтобы дать представление о применении 
)евянной резьбы во внутреннем убранстве жилого дом а, в музее сооруж ен обстано- 
шый стенд, изображ аю щ ий парадную  комнату богатого шкодранского дома XVIII в. 
1дом помещ ен макет такого д о м а ). Обычно в парадной комнате посередине одной 
:ны располож ен камин, а вдоль противоположной стены установлен трапазан — дере- 
зная переборка, в которую вмонтированы: входная дверь; ниша, где помещается 
т у к ;  шкаф для постельных принадлежностей; вход в туалетную  комнату, примы- 
ющую к дом у. Верхняя часть трапазана скрывает галерею, где во время приема 
:тей преж де находились женщины, украдкой глядя на развлечения мужчин. Именно 
кой трапазан, сверху до низу покрытый чудесной резьбой, установлен на стенде 
зея. Тут ж е  расположены резные дверцы стенных шкафов. В комнате размещены  
ычные для таких домов предметы: пол покрыт ковром, как полагалось в каждом  
лее или менее зажиточном дом е, стоит медный мангал (жаровня с углями для ото- 
ения), медный кувшин и таз для умывания, серебряная и фаянсовая посуда рас- 
авлена на полках трапазана. В интерьере помещен манекен в о д еж д е  богатого 
содрана X V III в.

Выставка заканчивается образцам и резного деревянного декора православных церк-
й.

* *

*

М узей археологии и этнографии в Тиране представляет собою  научно-просвети- 
льное учреж дение, играющее важ ную  роль в культурной жизни Албании. Его экспо- 
ция внуш ает посетителям глубокое уваж ение к албанскому народу, к его культур- 
>му наследию , его талантливости. Несмотря на многочисленные беды — иноземное 
о, бесконечные войны, империалистическую эксплуатацию  — этот народ сумел сохра- 
1ть свою самобытность. Теперь, в условиях Н ародной Республики, строящей социа- 
I3M, развиваю тся лучшие традиции худож ественного мастерства албанского народа.


