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ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОй КУЛЬТУРЫ КУРДОВ

f
В традиционной материальной и духовной культуре зарубежных.

курдов прослеживается M,J'toro общих черт с культурой курдов, живущих
в пределах Советского Закавказья. Это сходство объясняется тем, что-
сравнительно небольшая группа курдов, живущая ныне в СССР (59 тыс.,
перепись 1959 г.), до конца прошлого столетия населяла определенные
районы северо-восрочной части Турции (преимущественно Турецкую
Армению и северную часть Курдистана) и северо-западный Иран
(преимущесгвеяйо Иранский Азербайджан и области южнее и западнее
Иранского~ербайджана) .

Тр~tfески сложились исторические судьбы девятимиллионного курд-
._.~ народа, живущего за рубежом. В начале XVI в. Курдистан-

«страна курдов»- был поделен между Ираном и Османской империей, а.
после первой мировой войны в результате распада Османской империи
южные области Курдистана вошли в состав Ирака (Иракский Курди-
стан) и Сирии, северо-западная часть Курдистана осталась у Турции ..
Таким образом, некогда единый курдский народ с единой национальной
культурой и самостоятельным курдским языком оказался разделенным
между различными государствами. Однаяо надо отметить, что при!
проведении границ в странах Передней АЗIiи совершенно не учитывались
ни культурно-хозяйственные, ни лингвистические, ни этнолокальные, ни
религиозные особенности курдов. Даже огдельные племена были раз-
делены государственными границами. Так ирано-турецкая .граница
разобщила курдские племена джелали.. шеккак, зерза, милан; ирано-
иракская граница - племена джаф, пиран и др. Племя эили живет в.
Ираке, Турции, Сирии; племя харки зцМой живет на территории Ирака,.
а летом перекочевывает на альпийские' пастбища, находящиеся в пре-
делах Ирана, проходя при этом черея' земли Турции; курды-езиды живут·
по обе стороны ирако-сирийской ГQJlfНИЦЫ и т. д.

Результатом разобщения курдев явилась закрепившаяся .в странах
Передней Азии «многоступе%ча ость» самоназвания народа. Так, к само-
названию курд, курмандж 1 п тепенно прибавлялись и другие названия ..
Например, гуран, джелалt;> 'абан, джаф, милан, зилан, микри, хасани,
шеккак и т. Д.- названия-курдов по племенным признакам; езиди, али-
uллахи, шамсики -)IОr'' религиозно-культовым; дерсими. хеккари. бах-
хани, бахдинани, керманшахи и т. д.- по географическим.

Реакционные круги ближневосточных государств проводили в отно-
шении курдского народа политику искусственного расчленения и насиль-
ственной ассимиляции.

1 <в дореволюци()Нной'Русской литературе курдоз вередко называли куртины, кур-
танцы, 1QУРДИНЫ.
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Находясь на положении угнетенного бесправного национального
меньшинства, курды мужественно боролись за признание своих нацио-
нальных и политических прав 2.

К национальным и политическим гонениям на курдов в Иране и Тур-
ции в конце XIX - начале ХХ в. прибавились и религиозные. В связи с
этим наблюдаются наиболее мощные миграционные потоки курдов
Ирана и Турции в районы Закавказья. При этом курды Ирана, испове-
довавшие ислам, уходили преимущественно в Азербайджан, где пре-
обладало мусульманское население, а из Турцви большая часть курдов-
езидов, гонимых и преследуемых турками за «отступничество» от ислама,
направлялась в Армению, частично в Грузию. В результате этих пере-
селений в Закавказских республиках сконцентрировались большие
группы курдов 3. Итак, в настоящее время курды живут в Турции, Иране.
Ираке, Сирии и СССР (в основном в Армянской ССР, Азербайджан-
ской ССР, Грузинской ССР) 4. До сегодняшнего дня зарубежные курды
устойчиво сохраняют свой язык, национальное самосознание, традицион-
ную культуру. Для правильной этнографической характеристики этой
части курдов существенное значение имеет не только выявление общих
черт их культуры и быта, но и изучение некоторых региональных отличий.
обусловленных далеко не одинаковыми социально-экономическими отно-
шениями и различным уровнем развития производительных сил. Нельзя
также забывать о различной географической зональности, территориаль-
ной разбросанности и 'Сложных процессах ассимиляции, а также
о проникновении и известной живучести историко-культурных
влияний арабов - в Ираке и Сирии, турок - в Турции, персов _
в Иране и других народов (армян, айсор), живущих в этих стра-
нах.

Совершенно очевидно, что при таком многообразии и сложно пере-
плетенных исторических обстоятельствах давать этнографическую
характеристику зарубежным курдам - задача нелегкая. Еще сложнее
собрать материал, с помощью которого можно было бы доказать
единство разобщенного курдского народа и этим подтвердить право.
народа на самостоятельное культурное существование и развитие в
странах зарубежного Востока. При этом необходимо отметить, что лите-
ратуры по исторической этнографии зарубежных курдов недостаточно, да
и нмеющиеся в литературе сведения, к сожалению, не дают ясного и пол-
ного представления о материальной культуре отдельных групп зарубеж-
ных крудов: о единстве и различиях в их национальной одежде, о типах
жилых 11 хозяйственных построек, об особенностях национальной пищи,
о разновидностях утвари. В этой связи нам представляется, что одним И3
наиболее эффективных способов исследования может стать метод этно-
графической реконструкции. Этот метод применяется для изучения этно-
графического прошлого народа по реликтам материальной культуры,
общественных отношений, реликтам семейного быта, народного песенно-
го и танцевального искусства и т. д.

При этом выводы, сделанные в результате применения метода этно-
графической реконструкции, подкрепляются литературными материа-

2 Одним иа наиболее крупных национально-освободительных движений курдов
Ирака можно считать движение ПОД руководством лидера курдов Муегафы Барзани.
В результате элой борьбы ·ы марта 1970 г. было подписано соглашенне об урегулиро-
вании курдской проблемы. См. газ.ейравда» от 13 марта 1970 г.

3 Более подробно об ЭТОМ СМ.: Т. Ф. А р и с т о 'в а, Из истории возникновения
современных курдских селений в Закавказье, ~OB. этнография», 1962, N2 2,
стр.20-30.

4 Более подробно о расселении зарубежных юурдов внутри каждого переднеазиат-
ского гооударства ом. статью ..Курды» в томе «iНароды Передней Азии» (серия ~Ha.pQДЫ
мира», М., 1957, стр. 242, 24G); о расселении курдов по отдельным союзным реопубли-
K8IМ СМ. статью ~Yiрды» в томе 4:Нарюды ~а,lJКаза» (серия ~a,poды мира», М., 1962.
СТр. 602, 16(3).
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лами. В статье будет рассказано о применении метода реконструкции на
примере изучения материальной культуры курдов.

Изучая прошлую материальную культуру курдов, пришедших в
Закавказье из определенных областей Турции и Ирана, автор использо-
вал полевые материалы, собранные им в Закавказье, в частности инфор-
мацию, полученную у курдов-старожилов 5. При этом особое внимание
уделялось тщательнейшему аналиау вещевого материала, имеющего
существенное этнографическое значение. Проводилось детальное описа-
ние и фотографирование вещей, делались документальные зарисовки
традиционной одежды, типов жилища, старых сельскохозяйственных
орудий, различных предметов ремесленного, особенно коврового про-
изводства, разновидностей ковроткацкого станка, традиционной глиня-
ной, деревянной, медной, кожаной, каменной утвари, бытовавшей
у курдов в XIX в. в тех районах Передней Азии, откуда она была
вывезена.

Для реконструкции типов народной одежды, распространенной в
XIX- начале ХХ в. в определенных районах северо-восточной Турции и
севера-западного Ирана, автор изучал комплексы одежды, бытовавшие
или бытующие у закавказских курдов. Эти коллекции дают представле-
ние о комплексе народного костюма, о качестве и расцветке материала,
о национальных украшениях, о покрое отдельных элементов одежды, о
религиозных, возрастных, социальных и других различиях, нашедших
отражение в курдской одежде.

В результате этих исследований можно сказать, что комплекс курд-
ской женской одежды отдельных областей состоял из поясной одежды-
шаровар (хэвалкерас), нижней плечевой одежды - рубахи (керас) , верх-
ней плечевой одежды - жилетки (элэк) И кофты (котви), верхней пояс-
ной одежды - юбки (навдэрэ, туман), состоявшей из двух поло-
винок, надевавшихся по одной спереди и сзади 6, верхней поясной
одежды-передника (шалэк), длинного (1,5-2 М) шерстяного пояса
(бэне nэште), которым курдянка многократно обвязывала талию. Часто
состоятельные женщины вместо шерстяного пояса носили серебряный
(кямбар) . Пожилые женщины поверх рубахи надевали длинное, до щико-
лоток, распашное суконное платье (энтари). В условиях кочевания, а
также в холодное время года женщины носили по нескольку платьев или
юбок с жилетками.

В будние дни курдянки своеобразно повязывали голову шелковыми
или простым и платками (на плечи часто накидывали цветной или белый
платок). В праздничвые дни девушки носили фетровую шапочку (фина) ,
напоминавшую турецкую феску; женщины - своеобразный головной
убор (кафи). Остов кофи, всегда круглый, делали из какого-нибудь же-
сткого материала: фанеры, луба и т. д.7 Снаружи и внутри остов обши-
вали сукном, поверх которого, на внешней стороне убора, пришивали в
определенном порядке турецкие и персидские монеты, а также (обяза-
тельно справа) кисточку из шелковых нитей. Головной убор часто пок-
рывали шелковыми платками 8.

5 В начале 50·х годов при сборе полевого материала автор мог записать сведения
от 40-60 информаторов - представителейстаршего поколения, помнивших свое пребы-
ванне за рубежом. Естественно, что 'с каждым годом такая возможность все более
уменьшается.

6 у курдянок Азербайджана, кроме того, широко бытовала юбка-штаны, а также
сплошная юбка с одним или двумя швами по бокам, имевшая распространение в
Иране.

7 Следует оговорить, что названия элементов курдской материальной культуры мы
даем в русской транскрипции.

8 Судя .по полевым материалам, женский головной убор «кофв» не был так широко
распространен у курдянок Азербайджана, как среди курдянок Армении. Можно" пред-
положить, 'что его прародиной была северо-восточная Турция.
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Рис. 1. Курдские женщины из Закавказья в национальной одежде (фото автора)

На ноги надевали самодельные шеРС1яные чулки (горэ). Основная
масса населения ходила в самодельных, из сыромятной кожи лаптях
(чарэх) . Женщины из состоятельных семей носили закрытые туфли на
каблуках (часто на деревянной подошве и деревянных каблуках) либо
туфли с открытым задником. Кое-где встречались сапожки из сафьяновой
кожи с загнутым носком.

Следует отметить, что описанный комплекс курдской женской одеж-
ды бытовал в северо-восточной Турции и северо-западном Иране не пов-
сюду. Например, наши полевые исследования у курдов Закавказья, а
также литературные материалы по зарубежным курдам показывают, что
норедко одежда неимущей женщины в районах Муша, Вана, Карса, Эр-
зерума (Турция) состояла из шаровар, длинной одноцветной рубахи, пе-
редника. шерстяного пояса и головного марлевого или хлопчатобумаж-
ного платка. Кроме того, как уже отмечалось, женщины кочевых племен
носили по нескольку рубах, юбок, жилеток, т. е. все то, что можно былэ
перевезти на себе. Вторая и третья руб ахи, надетые на курдянке, слу-
жили одновременно нижней и верхней плечевой одеждой. Так, по-види-
мому, постепенно верхняя рубаха трансформировалась в верхнюю одеж-
ду - платье. Таким образом у племен, переходивших к оседлости, виды
одежды постепенно изменялись. Вероятно, поэтому несколько позже, к
середине нашего столетия, в северо-западном Иране распространился и
другой комплекс женской одежды, в котором юбки И передники эамени-
лись распашным, длинным , до щиколоток, платьем, надевавшимся поверх
рубахи и шаровар. Сверху на платье-рубаху надевали и надевают верх-
нюю одежду типа халата, без застежек 9. Женский национальный костюм
дополнялся всевозможными украшениями - ушными, ручными, нагруд-
ными н Т. Д.

9 И. Б е х н а М, Одежда кур дов (Леб ас-в Кордха) ,«На'Гш·о - негар», Тегеран, 1960,
N2 7, пр. 5-110.

4 Советская эгнография, N. 4-·1970 49



Рис. 2. Курдская женщина из района Мущской рав-
нины (Турция) в национальной одежде (из кн.:
Х. Ф. Б. Л iИ Н Ч, Армения, Т. 11- Гурецкиепровин-

ции, Тифлис. 1910)

Костюм мужчин состо-
ял из нижней поясной
одежлы-с-штанов (дэрnэ),
верхней поясной одеж-
ды - широких шаровар
(шал), нижней плечевой
одежды-рубахи (керас) ,
верхчей плечевой одеж-
ды - жилетки (элэк) .
В холодное врем>! года, а
также в условиях кочева-
ния мужчины носили шер-
стяную одежду: войлоч-
ные жилеты, шерстяные
накидки и т. п. На голове
мужчины носили войлоч-
ный колп ак (колос, ки-
лах), который сверху об-
матыв ался неснолькими
р азноцвегными платками
со свисавшими до плеч
кистями, или высокий вой-
лочный колпак, у основа-
ния перевяаанный Ее-
сколькими рядами пере-
крученных жгутом шелко-
вых ниток. Иногда этот
колпак обматывали шел-
ковыми платками с кистя-
ми, свисавшими низко на
лоб. Костюм курда всегда
дополнялся длинным поя-
сом (nэшт), многократно
обматывавшимся вокруг

талии, и кинжалом, заткнутым за пояс. На ноги курды надевали само-
дельные вязаные шерстяные носки (горэ, джураб) и сафьяновые сапоги.
Пастухи и малоимущие курды ходили в самодельных лаптях из сыро-
мятной кожи (чарэх) .

Мужской народный костюм также имел ряд вариантов, отличавшихся
друг от друга цветом головных платков или формой головного убора, об-
мотанного сверху платками; раскраской, шириной и формой шаровар;
цветом шерстяного пояса и т. д. Большие различия существовали в кос-
тюме курда-кочевника и полуоседлого курда, курда-езнда и курда-му-
сульманина и т. д. Нередко такие различия, как показывают литератур-
ные источники, наблюдались не только в пределах одного государства.
но и в пределах одного вилайета, например Диярбакырского, Эрзерум-
ского и др. (Турция) 10, а также районов Мехабада, Саккыза, Сенендед-
ж а, Кермаишаха (Иран) 11

10 О многообразии курдской муок ской И женской олеж ды кон на XIX в. в некоторых
вилайегах ТУРЦИИ говорится в книге, опуб.эикованнойв 1873 г. 'в Константинополе. Эта
книга-альбом была подгот овлен а для Всемирной выст авкив Вене турецким этнографом
Хамли Беем и членом императорской 'комиссии и международного жюри Мари де Лонэ,
См. Нагпсу В е у, Marie de L а u п а у, Les costumes populaires de 1а Turquie еп '1873,
СопstапЫпорlе, 1873.

I1 Об одежде иранских курдов XIX - начала ХХ в см: А. А. А р а к е л я н, Курты
Н Персии, «Из.весгия Кавказского отделения Российского географического общества»
(далее Р ГО), Тифлис, 1904, т. XVII, XQ 1; Н. 3 е й д л и ц. Путешеспвие вокруг озера
Урмии, «Вестник РГО», 1858, вып. XXII; А. Г а г а р и н, Персидекий Курдистан, «3а-
писки Кавказского отделения РГО», Тифлис. 1852. кн. 1; л. Б е л я е в, Очерк северо-
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Рис. 3. Курды Турции в национальной одежде (70-е годы XIX 'в.) _ Слева на-траво:
курдский пастух из окрестносгей Диярбакыр а; курд из Мардина; курд из Джизре

Однако, несмотря на значительные различия в курдской одежде, обус-
ловленные многими причинами историко-этнографического характера, в
традиционном народном костюме стойко сохраняются национальные
особенности и общие для всех курдов элементы. Всякий курдский костюм
обязательно состоит из шаровар, жилета, национального шерстяного по-
яса, головного платка.

Реконструировав определенный комплекс курдской национальной
одежды второй половины XIX-XX вв. характерный для северо,восточной
Турции и северо-западного Ирана, можно сравнить его с комплексом
одежды курдов центральных и южных районов Курдистана, используя
для этой цели литературу зарубежных и советских авторов. Такое срав-
нение дает возможность проследить эволюцию народного костюма и выя-
вить причины изменения отдельных его деталей.

Перейдем к рассмотрению следующего элемента материальной куль-
туры - жилища. Основным типом жилища кочевого и полуоседлого курд-

ВОСТОЧНОЙ части Персидекого Курзшстана, «Известия штаба Кавказского военного
округа», Тифлнс, 1910, N2 29, 1911, N2 3О; «Путевые эаметки о пероидских городах Ма-
р аге, Миандуабе и Соучбулаге», там же, 1906, N2 17.....,18; В. п. Н,ик.и Н! н, Курды,
М., 1964. На персидеком языке недавно вышла книга об одежде народов Ирана, в том
ЧИСле курдов. См. з. Д ж а м и л Ь, Одежда кочевников и крестьян Ирана, Тегеран, 1967.
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ского населения Закавказья в XIX - начале ХХ в. был шатер (КОН, ча-
дыр), в котором курды жили большую часть года.

Своеобразной конструкцией и многими деталями интерьера курдский
шатер отличается от шатра других народов Передней Азии 12.

Остовом курдского шатра служили деревянные жерди, одна часть ко-
торых вбивал ась в землю вертикально, другая - с наклоном во внутрен-
нюю сторону. Вертикально и наклонно поставленные жерди скреплялись
при помощи шерстяных веревок, концы которых привязывались к дере-
вянным кольям, крепко вбитым в землю вокруг шатра. На скрепленные
жерди курды накидывали полотнища из грубой черной шерстяной ткани,
края ее притягивали к тем же кольям. Полотнище не доходило до земли
примерно на полметра, в результате этого между землей и материей об-
разовывалось свободное пространство, часть которого использовалась
для входа, другая же закрывалась камышовыми заборами, циновками,
переплетенными для украшения цветными нитками. Шатры отличались
друг от друга количеством и размерами внутренних помещений. У кур-
дов-бедняков в шатре было одно помещение, в котором семья ночевала.
у зажиточной части населения в жилом помещении имелось несколько
отделений, образованных шерстяными занавесками или ширмочками в
виде решеток из тонких палок, затканных разноцветными шерстяными
нитками. Земляной пол в шатре обычно был устлан самодельными кош-
мами, коврами. Постельные принадлежности складывались горкой на
полу, а также на каменных или деревянных нарах напротив входа в ша-
тер. На ночь постель расстилали поверх кошм и ковров.

Съестные припасы курды хранили в шерстяных мешках, в кожаных
бурдюках. Очаг (садж) складывали из двух-трех камней обычно вне
шатра. По обе стороны шатра отгораживали загон для овец, перед шат-
ром - загон для лошадей и крупного рогатого скота.

Говоря о типе шатра, характерного для всех курдов, отметим. что пок-
пытие обычно было многоскатным или односкатным и на нем не был')
~OHЬKa 13.

Изучая реконструированные по литературным источникам и по поле-
вым материалам, собранным у закавказских курдов, типы шатров зару-
бежных курдов, мы пришли к выводу, что по конструкции и назначению
шатры имели и сохранили по сей день ярко выраженную специфику не
только в определенных районах, но почти повсюду в Курдистане.

NlатерIIал, собранный автором во время исследований в Закавказье
старых жилых и хозяйственных построек, показал, что постройки, возве-
денные местными мастерами-армянами, по конструкции и назначению
были аналогичны традиционному жилищу (мал, хани) курдов за рубе-
жом. Для реконструкции жилища автор выбрал в Закавказье поселения,
с традиционным жилищем. основанным непосредственно курдами (на-
пример, поселения Акко, Сорик Гялто-Талинского района). В Армении
существуют также селения с курдско-армянским населением (например,
Дж ардарис-Ап ар анского района) и селения с армяно-курдским населе-
ьием 14 (Совет ак ан, Айгеш ат Октем берянского района). В Азербайджане
в настоящее время преобладают азербайджано-курдские селения, а чи-
сто курдские встречаются очень редко (например, Оруджлу Кельбаджар-
ского района). Все курдские деревни мы условно разделили на несколь-

12 С. G. Г· с i1Ь е г g, La tente попе, Kobenhavn, 1944.
13 Следует также отметить, что, кроме шатров с многоскатным покрытием, у ОТ-

дельных локальных групп - например, в племени мантур (Иран) - бытовали двускат-
ные шатры. См. О, л. в и л ь ч е в с к и й, Мукринские курды, «Переднеаэиатсний этно-
графический сборн ик», 1, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», нов. серия, т. XXXIX,
М., 1958, сгр. 196. О двускатном шатре этого же племени см. G. de М О г g а n, Mission
scientifique еп Perse, vюl. 11, Paris, 1895; С. G. F е i 1Ь е г g, Указ. раб., стр. 86.

14 См. Т. Ф. А р и С т О в а, Из истории возникновения современных курдских селе-
ний в Закавказье, стр. 20-30.
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Рис, 4. КУР',J;с,кие шатры: вверху - в Закавказье; внизу - в Иракском Курдист ане

�
ко групп. В первую группу вошли деревни, основанные курдами на но-
вых, никем не заселенных ранее местах с жилищем, построенным по об-
разцу традиционных, во вторую - деревни, основанные курдами на мес-
те старых, заброшенных деревень, некогда населенных армянами, азер-
байджанцами, в третью - селения, основанные курдами-езидами на ме-
сте бывших деревень курдов-мусульман.

Полевой материал показывает, что как в Турецкой Армении и Иран-
ском Азербайджане, так и в Закавказье основным типом жилища полу-
кочевых и оседлых курдов являлись землянки и полуземлянки с куполо-
образной либо с плоской кровлей, поддерживаемой деревянными столба-
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Рис. 5. Старое жилище курдов Закавказья (фото л. А. Соколова)

ми (стун), врытыми В земляной пол lё. Такое жилище окон не имело, свет
как правило, проникал через свето-дымовое отверстие в крыше, находив-
шееся над открытым очагом (тандур), устроенным в земляном полу 16.

Полученные материалы позволяют говорить о том, что к началу ХХ В_
стали появляться наземные постройки из сырцового кирпича или необр а-
ботанного камня с плоской кровлей и с одним-двумя окнами. В жилище-
землянке или полуземлянке и люди и домашний скот находились обыч-
но в одном помещении 17. Попадали в дом через очень низкую дверь. Посте-
пенно жилище видоизменялось: из однокамерного превратилось в двух-
трехкамерное, т. е. жилые и подсобные помещения были разделены. При
этом следует отметить, что в районах Передней Азии, особенно в север 0-
восточной Турции, а также в Закавказье (в районах с курдским населе-
нием), мастерами, строившими жилище (главным образом с купольным
перекрытием), были обычно армяне. Поэтоиувряд ли можно го-

15 См, Х. Ф. Б. J] и н ч, Армения, Путевые очерки и этюды, т. II - Турецкие про-
винции, Тифлис, 1910, стр. 2; А. Г а г а р и 11, Пероилекий Курлисган. «Записки Кав-
казского отделения РГО», Тифлис, 1852, кн 1, стр. 257; ю. К а з и - Б е к, Современная
Турция, СПб., 1857, стр. 92; Р. Б е к г у л Ь Я Н 11, По Турецкой Армении, Ростов-на-Дону,
1914, стр. 46.

16 Основываясь на литературных источниках, мы можем сделать BЫ~Д о том, что
на территории Турецкой Алмении и прилег ающи х к ней с юга районах -К:урдистана в
прошлом были распространены постройки в виде эемлянок и полуземлянок, характер-
ных для арминского и курдского населения. Так, в области меж ду Эраерумом и Кар-
сом, а также на всей Карской равнине чаще всего встречалось жилище. находившееся
наполовину в земле. См. г. К и пер т, О дорогах Турецкой Армении, «Известия Квв-
казского отделения РГО», Тифлис. 1874, прилож. к т. III, стр. 7, 13, 15.

17 См.: М. И л ь и н а, Древнейшие типы жилищ Закавказья, М., 1946; С. Д. л и-
с и ц и а н, Очерки этнографии дореволюционной Армении. «Кавказский этногр афичеокий
сборник», 1, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XXVI, М., 1955; Р. я. А г а б а-
б я н, Композиция купольных сооружений Грузии в Армении, Ереван, 1950; Т. А. Ч и-
к о в а ни, Опыт сравнительного изучения ж нлищ а типа дарбази. Доклад на VII
ИКАЭН. М., 1964; л. С. с у м б а д з е, Дврбаз и - древнейший тип грузинского народ-
ного ЖИЛ1Ищаи его место в истории архитектуры. Тбилиси, 1964; В. П. К 'о б ы ч е в,
Жилище эападного Азербайджана в XIX в., канд. дисс., М., 1954; е г о ж <:, Типология
кавказского народного жилища. Доклад на VII МКАЭН. М., 1964.
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воригь об этом типе жилища как
об искони курдском, националь-
НОУ!.

Национальность владельца
жилища следует определять не по
конструкции жилища, а по его
внутреннему интерьеру и распо-
ложению некоторых вещей. Живу-
честь некоторых особенностей, ха-
рактерных как для жилища кур
дов Закавказья, так и для жили-
ща зарубежных курдов, свиде-
тельствует об общности культуры
;: быта этого народа 18.

В прошлом курды Закавказья
иногда жили также в пещерах,
выдолбленных в склоне горы.
О таком же типе жилища у эару-
бежных курдов сообщают, пр зв-
да бегло, литературные источни-
ки 19. Особенно широко пещеры
использовались под жилье там,
где горы Курдистана сложены из
песчаниковых пород (например, в Рис. 6. Курдская женщина за ПРИГОТОБле-
районе слияния Батман-Су с Тиг- нием пищи. Закавказье (фото автора)

ром). При сравнении указанного
выше типа жилища с жилищем
курдов более южных областей Курдистана, например Иракского Курди-
стана (Сулейм ания, Эрбиль и др.) или юга-западной области Иранско-
го Курдисгана как в прошлом, так и в настоящем обнаруживаются неко-
-торые региональные особенности: вертикальная планировка строения,
(двухэтажные глинобитные или каменные дома, особенно в горах, а так-
же дома, построенные ярусами; крыша нижнего дома является полом
верхнего) 20. Подобные сравнительные параллели дают возможность
классифицировать жилища курдов Передней Азии.

Изучение традиционной утвари является, на наш взгляд, не менее
существенным для историка материальной культуры, чем изучение одеж-
ды и жилища. l\'1ы по возможности попытались восстановить бытовавшую
у курдов Турции, Ирана и Закавказья старинную утварь. Это самодель-
ные и покупные одноручные, двуручные глиняные кувшины для хранения
продуктов и варки пищи, для ношения воды и омовений, а также большие
и средние медные котлы для варки пищи; подносы для подачи к столу
мяса и плова и т. д.21. Деревянная утварь была представлена половника-
ми, ситами, корытцами для замешивания теста и др. Широко бытовали
каменные ступки и ручные мельницы для размола зерна 22. Многие пред-
меты старинной глиняной, медной, кожаной (из обработанной овечьей

15 О жилище зарубежных курдов СМ. М. М о k г i, Le foyer Kurde, «L'ethnog,raphie»,
Рапэ, 1961, Nouvelle Serie, ,Ng 55, р. 79-95; Т. Ф. А р и с 1 о в а. Очерк культуры и быта
курдов Ирана, «Переднеазиатскиii этнографический сборник», 1, «Труды Ин-та этно-
трафии АН СССР», нов. серия, Т. XXXIX, М., 1958.

19 См. Ф О Н - М о л ь т к е, Г еографические заметки о Малой Азии, «Известия Кав-
казского отделения РГО», Гифлис, 1874, прилож. к т. 111, стр, 29.

20 1. L. В i г d В i s h о р, Jоurпеуs in Persia and l\uгdistan, London, 1891, vol. 1, р. 2.
21 См. Т. Ф. А р и с т о в а. Материалы по этнографии курдов Армении, «Известия

АН АрмССР» (общественные науки), 1961,,Ng 1, Ереван, С'Гр. 99,100.
22 Т. Ф. А р и с т о в а, Поездка к курдам Закавказья, «Сов. этнография», 1958,

.1':2 6, стр. 143, 144.
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Рис. 7. Кур.дская женщина за приготовлевием ПИЩИ. Иракский К)jрД:И-

стан (из кн. Н. Н а п s е 11, The Kurdis·h \voma'1's lifе, Kobenhavn, 19(1)

шкуры), деревянной утвари прочно удерживаются в быту и в настоящее
время 23.

Таким образом, суммируя все сказанное о сопоставлении наших поле-
вых данных по материальной культуре закавказских курдов с литератур-
ными и иллюстративными данными по материальной культуре зарубеж
ных курдов 24, приходим К выводу об известном сходстве культуры закав-
казских курдов с культурой зарубежных курдов не только из рассмат-
риваемых нами областей, но и из более отдаленных территорий: Ирак-
ского Курдистана и юга Иранского Курлисгана. Этот факт наглядно
свидегельст вует об общности курдской традиционной культуры. Кроме
того, проведенные исследования показали, что некоторые предметы курд-
ской материальной культуры XIX в. бытуют ида настоящего времени,
что является подтверждением живучести этнографических особенностей
курдского народа даже в условиях территориальной и политической раз-
общенности.

Как известно, изучение этнографического прошлого народа, разоб-
щенного вследствие различных исторических причин, вызывает большие
трудности. Основная масса данного этноса, вовлеченная в развитие более
крупных наций, постепенно утрачивает многие национальные особенно-
сти, проявлявшиеся в материальной и духовной культуре.

Однако отторгнутая от основной массы и попавшая в иные условия
часть народа обнаруживает сильное стремление сохранить свою нацио-

23 См., иапример, Н. Н а п s е п, The Kuгdish \\iоm,ш's lifе, Киоеппахп, 1961,
стр. 10, 54, 54.

24 Из европейских изданий МЫ имеем в ви.гу, прежде всего, прекр асную обстоя-
тельную моно:графию этнографа Х. Хансен, которая посетила в 1957 г. в составе дат
ской экспедиции Иракский Курлясган. См, Н. На п s е п, Указ. раб. Несомненный
научный интерес прелсгавляют также работы немецкого этнографа Рудольфа, особенно
его статья о эапаляоиранские курдах. См. W. R ц d о 1р h, Die \vest,iranischen Кцгсеп,
«Вцвгап», Wien, 1967, N~ 4.
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нальную культуру. Такое стремление способствует консервации этногра-
фических особенностей прошлого (например, в традиционной одежде, в'
пище, Е семейном быту и обрядности, в танцевальном и песенном твор-
честве, в фольклоре и т. п.): Изучение этих «законсервированных» наци-
ональных элементов по полевым материалам и сопоставление их с точ-
ными историческими данными, полученными из литературных источни-
ков, и является одним из основных способов этнографического изучения
народа, в данном случае курдского.

При таком исследовании безусловно надо учитывать ряд факторов,
оказавших и продолжающих оказывать известное влияние на трансфор-
мацию национальной культуры переселенной части народа, на степень
сохранности этой культуры и т. д. К их числу относится прежде всего
экономический фактор, т. е. уровень развития производительных сил как
данной части народа, так и окружающей его инонациональной среды.
Большое значеНие имеют также факторы религиоэный и языковый (СТе-
пень сохранения религии и языка), территориальный (компактность рас-
селении), фактор этнического окружения, национального самосознания
и др. Если учитывать эти факторы, то можно увидеть, хотя бы на приме-
ре Курдского народа, что степень сохранности этнографических особен-
ностей .у курдов Закавказья различна. При этом совсем не обязательно,
чтобы изучаемый народ находился по разные стороны государственной
границы (как, например, курды, туркмены и др.). Возможны случаи, ког-
да изучаемый народ живет не в сопредельной стране и не является коче-
вым. И здесь, попадая в иные условия исторического развития, но живя
компактно и сохраняя прежде всего язык и национальное самосознание,
эта часть народа стойко держится за реликты своего прошлого, дающие
возможность судить о прежних этнографических особенностях того же
народа, оставшегося на родине. Кроме того, при восстановлении данным
способом культуры и быта народа в определенный исторический период
и на определенной территории хорошо прослеживаются сравнительные
этнографические характеристики и параллели отдельных локальных
групп не только внутри данного народа, но и соседних с ним народов.

ON ТНЕ STUDY ог KURD MATERIAL сш.тцяв
Tlhe author ехроuпds the method о! еthпоgгарhicаl гссопьтгцсйоп of the tradlit;ional

XIX - early ХХ century material cuИurе of the Kurds iп certain reg,i,ons of Turkey and
Iгап. The \vork is based оп lield гпагепа+в оп the Kurds 01 Тгапsсаuсаsiа (шigгап.ts
Ггогп the погш-еаыегп re:gions of Turkey and the погth-wеstе:гп regions of Iran) as well
аз оп Нtera,ture оп those Kurds w·ho had гетаiпеd in their hотеlапd.

Research shows that in spite of сегtаiп local differ·ences in material сиНше the Kurds
Гоггп ап еthпogra'ph<icaI египу. 'Пте vestiges 01 гпачегтя] апd i,ntellectua,j culture that haye-
Ьееп conserved атопg such groupspermit the гесопstгuсtiоп of 'tllC tгаditiопаJ сшшгс
of the гпагп body of ,the реор!е гетаiпiпg iп their hошеlапd.
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