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Д анны е археологии и этнографии даю т возм ож н ость проследить э т а 
пы  разви ти я  ж и ли щ а в  Грузии, начиная от пещ ерны х стоянок п ал ео 
литического человека и наиболее древнего об р азц а  срубной техники, д а 
тируем ого III  ты сячелетием  до и. э. К  началу наш ей эры строительная 
культура грузи нского народа претерп евает дальнейш ее развитие. П ись
менные источники I в. н. э. (С трабон  ', Витрувий 2) ук азы ваю т на с р а в 
нительно высокий уровень разви ти я строительной техники к а к  в  Восточ
ной (И б ер и я ), т а к  и в Зап адной  (К ол хи д а) Грузии.

Три основных типа ж илищ а, процесс ф орм ирования которы х был з а 
кончен значительно раньш е времени, п оддаю щ егося этнографической 
фиксации, были ещ е более или менее ш ироко распространены  в ф еодаль
ную эпоху, а в  отдельны х сл у ч аях  бы товали  вп лоть до н ач ала X X  в. Их 
м ож н о сч и тать исторически слож ивш и м ися традиционными ф ормами ж и 
л и щ а, которы е соответствую т трем  этнограф ическим районам Грузии 
(Г ор н ая  Грузи я, К олхидская -низменность, Восточногрузянская равн и н а), 

связан н ы м  с различны ми хозяйственно-культурны ми типами 3.
I. М ногоэтаж н ое каменное здани е (цихе-сахли, сах л и ). Грузинское 

горное ж илищ е п р ед ставл я ло  собой комплекс ж илы х и хозяйственны х 
помещ ений, сосредоточенных под одной кровлей. Бы ло распространено 
в  основном в Верхней С ванети , Горной Р аче, Хевсурети, Туш ету (рис. 1). 
О собенности его соответство вал и  типу хозяй ства , преобладаю щ ее зн а 
чение в  котором зани м али  скотоводство в сочетании с  зем леделием , и 
семейно-общ инному укладу. Д анном у типу ж и ли щ а, как  правило, сопут
с т в о в а л а  скученная ф орм а расселения и оборонительны е сооружения 
(рис. 2 ) .

II. Западногрузинский тип ж илищ а. Д еревянны й дом с двускатной 
кровлей, центральны м очагом, глинобитным иолом и кры ш ей из болот
ного к ам ы ш а (с а д ж а л аб о  сах л и ). Ж илы е и хозяйственны е постройки 
разбросан ы  по территории усадьбы . К ак  правило, этом у типу ж илищ а 
соп утствует усад ебн ая  (б л и зк ая  к хуторской) ф орм а расселения. Было 
расп ростран ен о преимущ ественно в низменных рай он ах Западной Г ру
з и и —  И мерети, Гурии, М егрелии, частично в  Р ач е и Л ечхуми, а такж е

1 С т р а б о н ,  География, XI, III, § 1, «Вестник древней истории», 1947, №  4, 
стр. 217.

2 В и т р у в и й ,  Десять книг об архитектуре, кн. II, гл. 1, § 4, М., 1936, стр. 41—
42.

3 См. об этом подробнее: А. И. Р о б а к и д з е ,  К вопросу о формах поселения 
г  Сванети; «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», вып. XXIX, 1958, 
стр. 59—61; е г о  ж е , Жилище и поселения горцев Грузии в прошлом и настоящем (до
клад на VI Международном конгрессе антропологов и этнографов в Париже), М., 1960 
<на франц. яз.).
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Рис. 1. Сванский жилой дом. Местия, сел. Лагами (по материалам Сванской 
этнографической экспедиции АН ГрузССР, 1955 г.)

в А бхазии. С оответствовало см еш анной ф орм е хозяй ства  (зем ледели е и 
скотоводство), при сущ ественном значении скотоводства, и п атр и ар х ал ь 
но-семейному укладу.

III. Восточногрузинский тип «д ар б ази » . Ж илищ е со  ступенчаты м  п е 
рекрытием в виде деревянного венца, с глинобитной кровлей, зем ляны м  
полом, центральным очагом и свето-дымовым отверстием вверху. Бы ло 
распространено во всех основных провинциях К артли . Э тот тип ж и ли щ а 
свя зан  с занятием  ^высокоразвиты м зем леделием  (п олевод ство), в с о 
четании с подсобным скотоводством , и больш ой п атри архальн ой  сем ьей.

Рис. 2. Хевсурский жилой дом. Вид сбоку (по материалам Музея Грузии
АН ГрузССР)
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Единый комплекс ж и лы х и хозяйственны х помещений, разделенны х 
стенами, был разм ещ ен  в горизонтальном плане.

В период кап и тали зм а грузинское ж илищ е в каж дом  из н азван н ы х 
районов Грузии изм енялось по-разному.

В вы сокогорны х рай он ах расслоение крестьянства непосредственно 
не отразилось на типе ж и ли щ а, за  некоторым исключением (Туш ети). 
Более состоятельны е крестьяне, в С ванети, например, строили себе вто 
рой, а иногда и третий дом, но почти полностью  в традиционных ф ор
мах. Н е и зм ен ялась и ф орм а расселения.

Н а Западногрузинской  равнине сохран ялся  деревянный дом, но уж е 
на цоколе, многокомнатны й, с четы рехскатной кровлей, окнами, внутри- 
стенным камином, балконом  и деревянны м  полом. Н аиболее состоятель
ные строили д ом а из ценных пород дерева, богаче орнаментировали 
резьбой и лучш е обставляли . Ф ор м а поселения в основном не изменя
лась.

Н а Восточногрузинской равнине в этот период получили расп ростра
нение каменные, преимущ ественно одноэтаж ны е дом а с четырехскатной 
кровлей, нередко многоком натны е; н ам ечается тенденция к выделению 
хозяйственны х помещений в отдельны е постройки. У состоятельных 
крестьян стал  обычным двухэтаж н ы й  каменный дом. Сущ ественны х и з
менений в ф орм е расселения и здесь не н аблю далось.

Н еравном ерность общ ественно-экономического разви ти я в трех основ
ных рай он ах  Грузии обуслови ла переж иточное бы тование трех истори
чески слож и вш и хся типов ж и ли щ а вплоть до установления Советской 
власти. У тверж дение колхозного строя в различны х районах Грузии 
в разное врем я в свою  очередь предопределило различные пути и темпы 
социалистического переустройства грузинского крестьянского ж илищ а.

В вы сокогорны х рай он ах  Грузии сравнительно с  другими районами 
республики, где ф орм ирование колхозов н ачалось с 1930 г., к коллекти
визации сельского хозяй ства  приступили значительно позднее. Н епосред
ственное влияние н а  практику ж илищ ного строительства зд есь  оказало- 
обобщ ествление части скота, в резу л ьтате  чего значительно меньше с та 
ла нуж да в хлеве в личном хозяй стве  колхозников. Это дало  возм ож ность 
коренным об р азом  улучш ить санитарно-гигиенические и культурные ус
ловия семейного бы та.

В горны х рай он ах Восточной Грузии процесс социалистического пре
образования 'крестьянского ж и ли щ а в наиболее типичной форме про
слеж ивается на хевсурском  этнографическом  м атериале. „

В первы е годы установления Советской власти  в  Грузии п р еоб р азо
вание бы та хевсур протекало чрезвы чайно медленно, что было обуслов
лено более стойкими ф орм ам и переж итков п атри архальн ого ук лад а у 
хевсур. В следстви е этого изменения крестьянского ж илищ а хевсур более 
или менее ощ утимо н аб л ю д аю тся  спустя лиш ь долгое время после у ст а
новления в  Грузии Советской власти . Н а начальны х этап ах  изменения в 
типе ж и ли щ а в хевсурской деревне ск азал и сь  на внутренней планировке 
дома. В  частности, во втором  этаж е , ранее п редставлявш ем  собой неде
лимое помещ ение, ж и л ая  ком н ата стал а  отделяться от м еста хранения 
хозяйственны х зап асо в  специальной перегородкой. В отдельны х случаях 
такую  комнату стали п ри страи вать ко втором у этаж у . О чаг переместился 
из центра помещ ения в одну из стен, причем в больш инстве случаев 
появился ды моход.

Н а втором  этап е  разви ти я хевсурекого дом а в советский период по
явились балкон  с перилами и окна; сельскохозяйственны й инвентарь 
стали хранить в первом  этаж е . Д о м а стали  строить не трех-, а д ву х 
этажными. О днако по-старом у под одной кровлей были объединены все 
основные ж илы е и хозяйственны е постройки.

Н а обоих эта п а х  строи тельн ая техника и м атери ал  оставали сь в о с
новном преж ние.
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Третий этап в разви ти и  хевсурского дом а, начавш ийся в сам о е  по
следнее время, знам енуется строительством  домов нового типа с вы д е
лением хлева в сам остоятельное пом ещ ен и е4 (рис. 3 ) .

Новые хевсурские дом а —  преимущ ественно двухэтаж н ы е, с  двух- 
или четырехюкатной кровлей, камином и деревянны м полом. С у х ая  к л ад 
к а  заменена более прочной кладкой на и звестковом  растворе, а плоская 
глинобитная кровля —  черепичной или ж елезной ; появился балкон с р е з
ными украш ениями. Эти д ом а в основны х чертах похож и на новые дом а 
равнинной части Восточной Грузии. И нижний и верхний этаж и  нового 
хевсурского д ом а состоят из отдельных комнат, имею щ их определенное 
назначение и снабж енны х окнами.

Рис. 3. Новый хевсурский дом. Ф асад (по материалам Хевсурской этнографи
ческой экспедиции Ин-та истории АН ГрузССР, 1951 г.)

Коренным об р азом  изменилась и план и ровка селений. В се более ш и
рокое внедрение огородничества в быт хевсур вы звал о  появление .при
усадебны х участков, а это , со своей стороны, обусловило исчезновение 
былой скученности.

С тары й дом, используемый частично под хлев, претерпел лиш ь н еко
торы е изменения (повыш ение потолка, устройство деревянного н асти ла и 
ок он ). Разведение, крупного .ротэтого ск о та  все ещ е является  важ н ей 
шей отраслью  хозяйственной деятельности хевсур.

Аналогичная картина прослеж ивается и по сван ском у  этн о граф и 
ческому м атери алу. О бобщ ествление ск о та  и зд есь  привело к  су щ ест
венным изменениям ж илищ а, в  особенности в назначении нижнего э т а 
ж а  дом а — м ачуба. О ставш ийся в личном пользовании колхозников 
скот содерж ится в  отдельно построенном помещении. В известной м ере 
потеряли значение ток, который во дворе сванского д о м а  зан и м ал  з н а 
чительное место, и «депани» — навес, н а  котором производилась суш ка 
колосьев. Р асш и ри лась п л ощ ад ь огородов и плодовы х сад ов .

Д ля первого этап а  п реобразования сванского крестьянского ж и ли щ а 
характерн а сегм ентация площ ади  в обоих э т а ж а х  дом а. П рим ером  этом у 
м ож ет служ ить дом, принадлеж ащ ий Екф имию  Рати ан и  (М естия, Л а 
гам и ). Этот дом был построен в 1900 г. по типу стар ого  сван ского  д ом а, 
но уж е без оборонительной баш н и , и, таким  образом , состоял из д вух  
этаж ей : нижнего — «м ач у б » и верхнего — « д а р б а з» . В  процессе пере
стройки дом а в  1955 г. первый этаж  был разделен  на две части кап и 
тальной стеной: ж илое помещ ение было отделено от х л ева , в который 
вел особый вход со двора. Второй  э т а ж  был разделен  на три п о м ещ е
ния: д в а — под ж илищ е семьи, а т р е т ь е — под хранилищ е зап асо в  ко р 
ма. В о  всю  длину ф асад а  был пристроен балкон и устроена лестница 
во второй этаж  со двора.

В некоторых д ом ах  хлев так ж е  оставл яю т на первом э т а ж е , но о т
деляю т его от ж илого помещ ения капитальной стеной и с н а б ж аю т  о т
дельным входом со двора.

4 Т. А. О ч и а у р и, Новые жилые постройки в Хевсурети, «Материалы по этногра
фии Грузии», в. VII, Тбилиси, 1955, стр. 43—51 (на груз. яз.).
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Д л я  второго этап а  переустройства сванских дом ов характерно р а з
мещ ение хозяйственны х служ б  в особы х постройках во дворе. Широкий, 
украш енный резьбой балкон является неотъемлемой частью жилого 
дом а. В  качестве примера в  данном случае м ож ет служ ить усадьба 
М ак си м а Рати ан и  (М естийский р ай он ), двухэтаж н ы й  дом кото
рого состоит из восьм и ж илы х комнат. О тдельно во дворе стоят хлев, 
с к л а д  для хранения зап асо в  и сельскохозяйственного инвентаря. Дом 
им еет д в а  д в о р а : один — для 
п ро и звод ства  хозяйственны х 
р аб о т  и другой — для отды ха 
семьи. К о д вору  прим ы каю т 
•огород и плодовый сад .

С рассредоточением  ж илы х 
и хозяй ствен ны х построек и 
увеличением площ ади д вор а 
к аж д о го  колхозни ка, скученная 
п л ан и ровка селения, естествен 
но, зам ен яется  постепенно « у с а 
дебн ы м » типом расселения 
(рис. 4 ) .

М атер и ал  и строительная 
техника нового сванского дом а 
в основном остаю тся  прежними.
Б ал кон  нового д ом а, видимо, 
оф орм лялся  не без влияния 
зап ад н о грузи н ск ого  зодч ества , 
од н ако  не следует за б ы ва т ь , что 
и сванский дом имел нечто п о
добное —  «деп ан и ».

И зм енения в зап ад н о гр у 
зинском крестьянском  ж илищ е 
коснулись располож ени я у сад ь 
бы, архи тектуры  д ом а, р а зм е 
щ ения в нем ж илой площ ади, 
а так ж е  строительны х м атери 
алов. И зм енились та к ж е  о р г а 

низация тр у д а  и формы  в за и 
мопомощ и при постройке д ом а,
В основе которы х леж и т те- Рис. 4. Новый сванский дом, Местия,*1955 г.
перь не заи нтересованн ость А — план I эгаж а; Б — план II этаж а; В —
в обеспеченйи равноценной главный фасад; Г  разрез;

г  усадьбы: 1 — жилои дом; 2 — «ламангар»
услуги, а чувство д олга  В ОТ- (хлев), 3 — дарбази, 4 — хозяйственный
ношении члена коллекти ва. двор, 5 — двор, 6 — плодовый сад (по ма-

Д вор  был неотъемлемой териалам Сванской этнографической экспе-
частью  усадьбы  в дореволю - Диции Ин'та истории АН ГрузССР, 1955 т.)
ционный период и в этом р ай о
не. О днако необходим ость постоянно заботи ться  об увеличении 
площ ади под посевы , виноградники и огороды сд ерж и вал а в о з
м ож ность роста р азм ер ов  д вор а и вы н уж д ал а п ользоваться  им лиш ь для 
таки х насаж ден и й , которы е могли служ ить источником дополнительного 
дохода. В  настоящ ее врем я в  у сад ьб ах  колхозного крестьянства данно
го рай он а налицо значительное увеличение площ ади д вора, что дает 
возм ож н ость, с  одной стороны , располож и ть подсобные хозяйственны е 
помещ ения (свинарник, хлев , курятник) н а  более отдаленном расстоя
нии от дом а, а с  другой — широко ввод и ть  насаж дения, имеющие лишь 
декоративное значение. В зам ен  плетней и оград  в  виде сколоченных 
стояков появились, по местному вы раж ению , «русски е» заборы  и живая 
изгородь. Типична для М егрелии у сад ьб а  Э стате  Д ж о д ж у а  в селении
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Ахал-Сопели Зугдидского района. Ж илой д о м — дощ аты й, д в у х э т а ж 
ный, с четырехскатной кровлей из драни — снабж ен  балкон ом . Д ом  
стоит в центре двора. К  ю го-востоку от дом а, на некотором расстоянии 
от него, располож ена кухня, а з а  кухней —  помещ ение для коз, хлев, ку
курузник и курятник. В о  дворе находится та к ж е  небольш ой питомник 
цитрусовых. Н еподалеку от дом а р азби т огород. В о  дворе вы копан 
колодец. В доль западной  стороны д вор а  вы саж ены  д в а  ряда вечнозеле
ных декоративны х деревьев; ш ирокая аллея таки х ж е деревьев  ведет 
от главного входа к ф асад у  дом а. С северной, восточно и южной сторон 
ко двору примы кает кукурузное ноле, с западной  — виноградник (рис. 5 ) .

Рис. 5. Усадьба Эстате Д ж одж уа, сел. Ахал-Сопели Зугдидского р-на: 
1 — жилой дом «ода»; 2 — кухяя; 3 — колодец; 4 — навес; 5 — «казарм а» 
(помещение для мелкого рогатого скота); 6 — хлев; 7 — кукурузник; 
8 — курятник* 9 — огород; 10 — «марани» (место выделки и хранения 
вина); 11 — виноградник; 12 — питомник; 13 — «агвар а» (огороженное 
место для скота); 14 — пашня; 15 — уборная; 16 — главный вход; 17 — 
поле (по материалам Мегрельской этнографической экспедиции Ин-та 

истории АН ГрузССР, 1952 г.)

У садьба К ар а  Х асия в селении Григолиши Зугдидского района со 
стоит из двух  дворов —  внеш него и внутреннего. Н а территории вн еш 
него двора х о зя ева  вы р ащ и ваю т кукурузу  и таб ак , там  ж е р азб и т  пло
довый сад. Один угол д вор а отведен под хлев  для крупного р огатого  
скота и коз и под навес для сельскохозяйственного инвентаря. Д ом  з а 
нимает центр внутреннего двора, украш енного вечнозелеными растения
ми. В углу д во р а  располож ена кухня. Ж илищ е К а р а  Х аси я п р ед став
ляет собой д вухэтаж н ое д ощ атое здание, орнаментированное резьбой , с  
четырехскатной черепичной кровлей, просторным незастекленны м  б а л 
коном и наруж ной лестницей с навесом . В  первом  этаж е  разм ещ ен ы  к у х
ня, кл ад овая  и хлев; во втором  — за л а  и стол овая , разделен ны е пере
движной перегородкой, и две  спальни. В  низменной М егрелии д ом а стр о 
или на каменном цоколе, а позднее переш ли к строи тельству  д в у х э т а ж 
ных домов, причем первый эта ж  строили из кам ня, а второй —  из дере
ва. Ш ирокий и хорош о орнаментированны й резьбою  балкон (иногда 
частично или полностью  застекленны й) со ставл я ет  необходимую  при
надлеж ность нынешнего крестьянского ж илищ а.

Д ля кровли ж илого дом а ещ е п родолж аю т употреблять дрань, но че
репица, а местами кровельное ж ел езо  постепенно зан и м аю т ведущ ее
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место. И ногда ж илы е дом а крою т и кам ы ш ом , но обычно им .пользуются 
только для хозяйственны х ‘построек.

Н аиболее важ н ы е  изменения, однако, н аблю даю тся ib распределении 
ж илого помещ ения. В  д ом ах  стар ого  типа лиш ь в отдельных случаях 
прибегали к  делению  ж илой площ ади на две  части, устраи вая  передвиж 
ную или постоянную перегородку.

В  н астоящ ее врем я, при переходе к строительству двухэтаж н ы х ж и 
лы х дом ов, п л о щ ад ь  первого э т а ж а , используемого под хозяйственны е 
помещ ения, остается  неде
лимой; ж илы м является  в т о 
рой этаж , где и у страи ваю т 
комнаты  бы тового н азн ач е
ния и гости н ую 5.

В  И м ерети , к ак  и в 
других рай он ах  Грузии, д в о 
ры были очень тесны, всл ед 
ствие стрем ления хозяев  
наиболее экономно исполь
зо в а т ь  п л о щ ад ь усадьбы , а 
все хозяйственны е постройки 
к том у ж е  ставили  во дворе.
В начале советского перио
да при переустройстве и м е
ретинских стар ы х  дом ов о г
раничивались тем, что н асти 
лали деревянны й пол, про
резали  окна и зам ен яли  очаг 
в центре помещ ения внутри- 
стенным камином. И ногда 
стали делить ж илую  пло
щ адь на комнаты  разли чн о
го н азн ач ен и я 6.

Н а более поздней стадии 
развития крестьяного ж и ли 
щ а в И м ерети появляется 
деревянный дом на к ам ен 
ном цоколе, с четы рехскат
ной кровлей из черепицы 
или драни , с окнами, б ал к о 

ном и сегментированной ж и 
лой площ адью . Х озяй ствен 
ные постройки по-преж нему 
располож ены  во дворе; с т а 
рый жилой дом обычно ис
пользовали под кухню. О б
работка д ер ева  при постройке таки х дом ов бы ла исключительно т щ а 
тельной. Впоследствии дом а стали ещ е более благоустроенными. Про-- 
исходит бол ьш ая  сегментация жилой площ ади, частичное застекление 
балкона, в резу л ьтате  чего его средняя часть п ревращ ается  в переднюю. 
Примером м ож ет служ ить дом Коция Ж ван и я в селе М аяковском  М ая 
ковского рай он а; в этом дом е имею тся, помимо передней, две спальни, 
рабочая ком н ата, столовая , к л ад овая  и кухня. К ром е того, застекленная

Рис. 6. Жилой дом К. Жвания, сел. Маяковский 
Маяковского р-на: 1, 2 — балконы; -3 — спальня; 
4 — рабочая комната; 5 —-пристройка; 6 — хозяй
ственный балкон; 7 — столовая; 8 — зал (по ма
териалам Имеретинской этнографической экспеци- 

ции Ин-та истории АН ГрузССР, 1952 г.)

5 Н. С. Т о  п у р  и я, Материалы Мегрельской этнографической экспедиции 1954 г. 
Ин-та истории АН Грузинской ССР (Полевые записи, хранятся в архиве Отдела этно
графии Ин-та).

6 Дж. А. Р у х а д з е, Материалы Имеретинской этнографической экспедиции 1952 г. 
Ин-та истории АН Грузинской ССР (Полевые записи, хранятся в архиве Отдела этногра
фии Ин-та).

3*
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часть балкона так ж е  об р азу ет  две комнаты  (рис. 6 ) . Типична для этого 
района и усад ьба Э. С ван и дзе  (рис. 7 ).

В  доме (ода сахли) В аси ли я Ч хеи дзе в селении Д ими (И м ерети) 
застекленны е части балкон а п ревратились уж е в помещ ения с кирпич
ными стенами, что намного увеличило полезную  п л о щ ад ь  ж и ли щ а. 
И здесь центральное место зан и м ает  сам о е  больш ое помещ ение, отве
денное под гостиную.

Н еобходимо отметить, что ж илы е дом а Ч и ату ра  — центра м ар ган 
цевой промышленности Грузии, разви вш ей ся  с 80-х гг. X IX  в., во зво д и 
ли, хотя по типу сельских домов, но более благоустроен н ы м и 7. В  настоя-

. ■ Рис. 7. Усадьба Э. Сванидзе, сел. Маяковский М аяков
ского р-на: 1 — жилой дом «ода»; 2 — «марани»; 3 — 
курятник; 4 — кукурузник; 5 — хлев — «ахори»; 6 — 
свинарник; 7 — уборная; 8 — кладбище; 9 — двор; 10 — 
пашня; 11 — огород; 1 2 — табачные насаждения; 13 — 
главный вход; 14 — дорога; 15 — порог (по материалам 

Имеретинской этнографической экспедиции, 1952 г.)

•

щ ее время в Ч и атуре сельские дом а строят у ж е с учетом тех изменений, 
которые были внесены в быт городскими условиями жизни. В есь верхний 
этаж  такого дом а отведен под ж илищ е семьи и состоит из зал ы , спальни 
и столовой. В  нижнем этаж е  пом ещ аю тся кухня и к л ад овая . Х лев и д р у 
гие хозяйственны е постройки находятся во дворе.

Н овые дом а строят по п лан у , который составл яется  с  учетом числа 
члено!в семьи, х ар ак те р а  их занятий. В отличие от М егрелии и А б х а 
зии, где все  хозяйственны е помещ ения, з а  исключением хл ^ва , концен
трирую тся в сам ом  доме, в этом районе И мерети в комплекс д ом а 
вклю чается лиш ь кухня. Специф ика хозяйственного бы та н асе
ления данного района, характери зуем ого  значительны м разви ти ем  ви 
н оградарства и виноделия, обуслови ла необходим ость иметь больш ое п о
мещение «м ар ан и » для выделки и хранения вина, а так ж е  для хранения 
инвентаря, нужного для этой отрасли  хозяй ства . М аран и  обычно — 
четырехугольный сруб, по типу стары х ж илы х дом ов, с неделимой 
площ адью , земляны м полом и двускатной  кровлей. О на либо пристрое
на к дому, либо, чащ е, п редставляет собой отдельную  постройку.

Т ак ова  в  основных чертах  картина социалистического п р е о б р азо ва
ния крестьянского ж и ли щ а населения низменных районов Зап адной  
Грузии по м атер и ал ам  двух основных ее областей  — И мерети и М егре
лии; на Гурии мы здесь не о стан авл и ваем ся , ибо в важ н ей ш и х чертах  
жилищ е в ней сходно с ж илищ ем в обеих описанных областях .

7 А. И. Р о б а к и д з е .  Некоторые стороны быта рабочих чиатурской марганцевой 
промышленности, Тбилиси, 1953, стр. 36—42.
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Ф ор м а расселения в низменных рай он ах Западной Грузии — в основ
ном по-преж нем у «у сад ебн ого» типа; изменения происходят главны м 
о б р азо м  з а  счет сокращ ения количества хозяйственны х помещений во 
дворе, что увеличило его свободную  площ адь, и более широкого приме
нения декора.

Д л я  Восточной Грузии, в частности д л я  К артли , мы располагаем  
м атери ал ам и , собранны ми главны м  образом  в Горийеком районе, в 
бассейне р. Л и ахви  и в Атеноком ущ елье. П осле коллективизации сель
ского хозяй ства  и оснащ ения его передовой техникой здесь осущ ествле
но строительство Тирифонской оросительной системы , что позволило на
всегда ли кви ди ровать н едостаток  воды. К больш инству селений в на
стоящ ее врем я подведена родниковая вода. Р азви ти е полеводства, а 
та к ж е  значительное расш ирение общ ей площ ади ф руктовы х сад ов и ви
ноградников имело больш ое значение для социалистического пере
устройства хозяйственного бы та колхозного крестьянства, в частности 
для п реобразован и я  ж илищ а.

Д л я  современной К артли  характерен  процесс изменения типа посе
лений. Скученная п л ан и ровка зам ен яется  уличной — дом а расположены 
вдоль одной или двух  м аги стралей  села. Новый тип поселения, нали
чие достаточного количества воды и неуклонно увеличиваю щ ееся б л а
госостояние колхозни ков обусловили возм ож н ость широкого развития 
садов, преим ущ ественно плодовы х, и более рационального размещ ения 
на у сад ьб е  ж илы х и хозяйственны х помещений. П римером м ож ет слу
ж и ть у сад ьб а  В л ад и м и ра Д ж а л а б а д зе  в селении Корди Горийского 
района, зан и м аю щ ая  п лощ адь приблизительно SO XiO  м 2. Внутренний 
дворик находится в северном  правом  углу усадьбы , в  этом дворике 
стоят ж илой дом , кукурузник и свинарник. Кухня вы ходит во внутрен
ний двор. О стальн ую  п л о щ ад ь  усадьбы  зан и м аю т огород, виноградник 
и плодовый сад. И зменения в устройстве д вор а во многом способствовали 
изменению типа сам ого ж илищ а, в частности в известной мере обусловили 
рассредоточение ж илы х и хозяйственны х помещений (рис. 8 ).

Р азви ти е  типа картлийского д ар бази , который леж ит в основе со 
временного крестьянского ж илищ а, как  это было указан о выше, прошло 
ряд этапов. Д л я  этого  процесса характерн о, как и в других районах 
Грузии, отделение хозяйственны х помещений от ж илых.

В  н астоящ ее врем я для селений указан ны х районов К а р т л и 8 типи
чен двухэтаж ны й дом с двух- или четырехскатной черепичной кровлей, 
деревянны м полом, чердаком  и внутристенным камином. В нижнем 
этаж е  находятся  кухня, м арани, ск л ад  сельскохозяйственны х орудий и 
продовольственны е за п а с ы  семьи. Верхний этаж  состоит из спальни, 
столовой и гостиной. Н аблю дается  все более широкое применение в 
строительстве тесаного кам ня, кирпича и ж елезобетон а, которые по
степенно вы тесняю т булыж ник. Типична для К артли  усад ьба В л ад и 
мира П ичхнараш вили в селении А рбо Горийского района. Д ом  — к а 
менный двухэтаж н ы й , с  четы рехскатной черепичной кровлей, застеклен 
ным балконом . В  первом э т а ж е  располож ены  марани, «п о д вал » и пе
редняя; второй полностью  отведен под ж илье (рис. 9 ) .

Зн ачительны е изменения произош ли и в колхозном  ж илищ е Ц ал-
К И Н С К О Г О  р а й о н а .  Земледелие з д е с ь ,  особенно в  Н и ж н е й  Цалке, з а  г о д ы
Советской власти  сильно р азви л о сь  з а  счет увеличения общ ей пло
щ ади  под зерновы м и культурам и, появились фруктовы е сады , стало 
значительно больш е огородов.

Б еспорядочная п лан и ровка поселений, харак тер н ая  для этого рай о
н а Восточной Грузии в  дореволю ционное врем я, зам ен и лась уличной. 
Ж илы е и хозяйственны е постройки теперь рассредоточены  по усадьбе; 
о б р азо вал с я  двор.

8 Н. С. Т о п у р и я ,  Новые жилые постройки в Горийском районе. «Материалы по 
этнографии Грузии», в. X, Тбилиси. 1959, стр. 67—73 (на груз. яз.).
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Д ля Ц алкинского района характерн ы  три основны х типа ж и ли щ а, с в я 
занны х с последовательны ми этап ам и  разви ти я  современного ж илищ а.

Д ля Верхней Ц алки  типично ж илищ е, сохран яю щ ее значительное 
количество элементов старого. Оно носит комплексный хар ак тер : в гори
зонтальной плоскости объединены, п р авд а, под различными кровлями и с 
отдельными входам и, ж илые и хозяйственны е помещ ения. Ж илой дом

одноэтаж ны й, с деревянны м по- 
,0 лом, чердаком , окнам и и внутри-

<ф ® с стенным камином.
В  дальн ей ш ем  появляется ж и 

лище. с двускатной кровлей и б а л 
коном, состоящ ее из двух  ком нат 
с больш ими окнами —  гостиной и 
спальни — и кори дора м еж ду ни
ми. Х лев обособлен от дом а.

Н аконец, появляю тся д в у х 
этаж н ы е каменны е д ом а с четы 
рехскатной кровлей; в  первом 
этаж е  — хозяйственны е п ом ещ е
ния, во втором  — жилые.

Н аиболее характер ен  для со
временной Ц алки  последний тип 
дом а, обособленного от хл ева , с 
более рациональны м  и сп ол ьзова
нием жилой площ ади и город
ской обстановкой  к в а р т и р ы 9.

В сельском  хозяй стве  К ахети  
следует отм етить усоверш ен ство
вание ви н огр ад ар ства  и виноде
л и я —  бы вш и х и ранее в аж н ей 
шим источником доход а н асел е
ния в больш инстве районов К а х е 
ти. Р асш и р и л ась  посевная 
п лощ адь под зерновы е культуры . 
Получили дальнейш ее разви ти е 
и другие, ранее известны е здесь 

отрасли сельского хозяй ства. Таким  образом , в К ахети , в отличие от 
прибрежны х районов Зап адной  Грузии, не произош ло столь коренного 
изменения профиля хозяй ства . И зм енения в хозяйственном  бы ту кол
хозного крестьянства К ахети  характер и зую тся  в основном значительны м 
повышением уровня сельскохозяйственного прои зводства.

И зменения сельского ж и ли щ а в К ахети , имевш ие раньш е споради че
ский характер , в настоящ ее врем я принимаю т м ассовое распространение.
В се чащ е встречается уличная п ланировка селений в равнинной
части К ахети. В  предгорны х рай он ах  отм ечается известное ослабление 
скученности з а  счет рассредоточения ж илы х и хозяйственны х построек 
и образован и я  более или менее благоустроенного д во р а .

Та,к, в селении И калто Т елавского района у сад ьб а  Н. Ш . Б ердзе- 
кишвили мож ет бы ть подразделен а н а четыре неравном ерны е части. 
В  одном конце усадьбы  располож ен  жилой дом, построенны й из к а м 
ня и кирпича, в  своеобразном  их сочетании, а около него —  кругл ая  
глиняная хлебная печь. В доль ограды  располож ены  печь для обж и га 
керамической посуды, конюш ня и сам анник. В  противополож ном углу 
этой ж е  части двора помещ аю тся сенник и курятник. В округ дом а по 
задней и боковой его части посаж ены  декоративны е деревья. Ц ен тр ал ь

Рис. 8. Усадьба В. Д ж алабадзе, сел. Корди 
Горийского р-на: 1 — жилой дом; 2 — кух
ня; 3 — кукурузник и свинарник; 4 — двор; 
,5 — виноградник; б — огород; 7 — плодовый 
сад; 8 — пашня; 9 — уборная; 10—-главный 
вход (по материалам Картлийской этногра

фической экспедиции Ин-та истории 
ГрузССР 1952 г.)

9 Т. А. Ч и к о в а н и, Грузинское народное жилище, Тбилиси, 1960, стр. 79—87 (на 
груз, я з .).
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ный участок усадьбы  зан и м ает плодовы й сад ; огород очень невелик. 
И м еется и виноградник. В  длину у сад ьб а  — болей ста метров (рис. 10).

М аран и , и м ею щ аяся в каж д о м  хозяй стве, в больш инстве случаев 
устроен а в нижнем э таж е  д ом а 10. Т аким  образом , и в Восточной Грузии, 
несмотря на некоторы е локальны е различия в этой обширной области, 
н ам ечается  о б щ ая  закон ом ерность процесса социалистического пре
о б р азован и я  крестьянского ж и 
л и щ а.

Д л я  Восточной Грузии х а 
рактерн о  м ассовое строи тель
ство  д ву х этаж н ы х  дом ов, пре
им ущ ественно из тесаного к а м 
ня или кирпича, а м естам и — 
из того и другого м атер и ал а .

П оявление д ву хэтаж н ы х  к а 
менных дом ов и зд есь  повлекло 
з а  собой концентрацию  некото
ры х хозяйственны х помещений,
(кухня, м аран и , к л ад о вая ) в 

первом  этаж е , причем х о зяй 
ственные помещ ения, с в я за н 
ные с ж и вотн овод ством , все 
более отд аляю тся  от дом а.

В  Восточной Грузии особен
но сильна бы ла скученность 
планиповки селений. Э то о б ъ 
ясняется главны м  об р азо м  н а
личием крупны х населенны х 
пунктов, которы е — в отличие 
от больш и н ства горны х селе
ний Грузии — насчиты вали ты 
сячу и свы ш е дом ов при отсу т
ствии более,, или менее отчет
ли во вы деленны х к вар тал о в .

П одведем  некоторы е итоги.
П о исклю чительному или 

преим ущ ественном у р асп р о
странению  той или иной ф ор
мы важ н ей ш и х элементов 
культуры  и бы та в дореволю ционной Грузии, составляю щ ей  одну исто
рикоэтнограф ическую  обл асть , в ней вы деляю тся три основных района: 
горная Грузи я, К олхидская низменность и Восточногрузинская р а в 
нина,— связан н ы х с различны ми хозяйственно-культурны ми типами. 
К аж д о м у  из этих районов соответствовали  исторически слож ивш иеся 
формы  ж и ли щ а: в горной Грузии сильно укрепленное многоэтаж ное 
кам енное здани е с центральны м  очагом , причем все ж илы е и хозяй 
ственные помещ ения были сконцентрированы  под одной кровлей (цихе 
сахли , са х л и ); в Колхидской низменности было типичным деревянное 
четы рехугольное в плане одн оэтаж н ое ж илищ е (сад ж ал аб о  сахли) с 
двух- или четы рехскатной кровлей, центральны м очагом , с отделенными 
от ж илого д ом а хозяйственны ми помещ ениями; для Восточногрузинской 
равнины бы ло харак тер н о  одноэтаж ное крестьянское ж илищ е д ар бази  
с  деревянны м ступенчаты м перекры тием, с жилыми и хозяйственными 
помещ ениями под одной кровлей и с центральны м очагом.

В аж нейш им и изменениями в процессе социалистического преобра
зован и я  грузинского крестьянского ж и ли щ а надо считать: рассредото-

10 Д ж . А. Р у х а д з е ,  Жилые постройки в Кахети, «Материалы по этнографии Гру
зии», в. X, Тбилиси, 1959, стр. 45—64 (на груз. яз.).

Д

Рис. 9. Жилой дом В. Пичхнарашвили, 
с. Арбо Горийского р-на (по материалам 
Картлийской этнографической экспедиции, 
1952 г .): А — фасад со стороны улицы; Б — 
план II этаж а: 1 — гостиная; 2 — спальня;

3 — балкон; 4 —-комната*
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Рис. 10. Усадьба Н. Бердзенишвили, сел. Икалто Телавского р-на: 1 —жилой 
дом; 2 -— хлебная печь; 3 — керамическая печь; 4 — конюшня; 5 — саманник; 
б — уборная; 7 — огород; 8 — сад; 9 — виноградник; 10 — каменная ограда;
11 — проволочная ограда; 12 — сенник; 13 — курятник (по материалам Кахе- 

тинекой этнографической экспедиции Ин-та истории АН ГрузССР, 1952 г.)

чепие ж илы х и хозяйственны х помещений в тех  рай он ах, где раньш е 
они находились под одной кровлей; устройство деревянного пола и 
потолка, в  резу л ьтате  чего центральный очаг был зам енен  внутристен- 
ным камином с ды м оходом ; м ногокомнатность. С егм ентац ия жилой 
площ ади н а отдельные комнаты  в значительной степени сп о со бство вал а , 
помимо всего остального, изж иванию  переж итков патри архальн ого  
ук лада во внутрисемейных отношениях, а та к ж е  различны х п ред рассуд 
ков, ранее связанны х как  с центральны м очагом , так  и с другими ч астя 
ми неделимой площ ади ж и ли щ а. '

Х арактерны  зам ен а  скученной планировки селений уличной и тен
денция к распространению  поселений «у сад ебн ого» (бли зкого к ху то р 
скому) типа. •

S U M M A R Y
а

From the point of view of the exclusive or prevailing spread of the forms of m ajor 
cultural elements and modes of life, pre-revolutionary Georgia — a single historical and 
enthographical entity — can be divided into three main parts: highland Georgia, the 
Colchis lowland, and the East-Georgian plain, each of the three associated with different 
cultural-economic types. Each area had corresponding types of dw elling^specified by 
its historical development. Highland Georgia had the fortified many-storeyed stone dwel
ling with a central hearth, with living premises and storerooms under the sam e roof 
(this dwelling is called tsikhe sakhli, or sakhli). Typical of the Colchis lowlands w as a 
wooden rectangular one-storey dwelling (sadzhalobo sakhli) with a two- or four-gabled 
roof, a central hearth, and outhouses standing apart from living premises. The characte
ristic dwelling of the East-Georgian plain w as a one-storey peasant house (darbazi) with 
a stepped wooden ceiling, with living premises and storerooms under the sam e roof, with 
a central hearth.

The m ajor changes that affected the Georgian peasant dwelling in the course of the 
socialist transformation of life are the separation of living prem ises from the outhouses 
where they previously were housed in the sam e building; the introduction of wooden 
floors and ceilings, which resulted in the replacement of the central hearth by a built-in 
fireplace having a flue; the introduction of separate rooms. The division of the living 
premises into separate rooms also  helped to do away with the survivals of the patriarchal 
way of family life, and with all kind of prejudice formerly connected with the central 
hearth and other parts of the indivisible interior of the house.

Another characteristic feature is the changed lay-out of the Georgian villages, with 
streets in place of clusters of houses, and a tendency towards settlements of the farm 
stead type.


