
ЛИТЕРАТУРА НА АРАБСКОМ И КУРДСКОМ ЯЗЫКАХ 
ПО ЭТНОГРАФИИ КУРДОВ ИРАКА1
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)

Литература по этнографии курдов,, 
опубликованная д о  14 июля 1958 г.

Специальной этнографической литературы о курдах Ирака очень мало, хотя отдель
ные сведения о жизни иракских курдов разбросаны в ряде работ как на западных, так 
и на восточных языках.

После первой мировой войны, в связи с распадом Османской империи, в которой 
курды среди нацменьшинств составляли большую часть населения, повысился интерес к' 
их жизни и истории. Отдельные курдские политические- и общественные деятели стали 
писать работы на курдском языке о своем родном народе. Это прежде всего труды Мо
хаммеда Амина Заки, опубликованные в 30-х годах.

Мохаммед Амин Заки — бывший офицер османской армии. Он неоднократно зани
мал должность министра путей сообщения в иракском правительстве. Его книги — пер
вые научные труды по истории курдов, особенно иракских, в том числе курдов Сулей- 
манийской области. Кроме собственно исторических материалов, книги этого автора со
держат интересный, хотя и не особенно значительный фактический материал по этно
графии: о курдских племенах, их расселении, о кочевой и оседлой хозяйственной дея
тельности племен, о религиозной принадлежности курдских племенных объединений 
и т. д.

Наиболее известны труды Мохаммеда Амина Заки — «История курдских государств 
и династий» 2, «Краткая история курдов и Курдистана» 3 и «Знаменитые курды и Кур
дистан» 4. Больше всего сведений по этнографии содержит «Краткая история курдов».. 
Первоначально она была опубликована в Ираке в 1931 г. на курдском языке, а затем в 
1938 г. вышел ее перевод на арабском языке. Мы пользовались этим последним издани
ем. Труды Мохаммеда Амина Заки, написанные на курдском языке, были переведены на. 
арабский Мохаммедом Али Ауни — курдом по национальности, работавшим переводчи
ком при дворе египетского короля.

Несмотря на то, что «Краткая история курдов...» насыщена сведениями, прежде все
го необходимыми историку, она содержит и богатый фактический материал по этногене
зу курдов. Автор излагает точки зрения В. Минорского и Сиднея Ометса 5 по этому во
просу. Мохаммед Амин Заки считает, что в этногенезе курдов в разное время большую 
роль играли различные племена. Например, во . времена шумерийцев курдов называли' 
джуты\ в Ассиро-Вавилонии — гутии, карты, гардо, еоран, гардак; при персидских Ахе- 
менидах — куртии, сирти, кордара; в греко-римский период — кардоси, кардухи. Армяне 
называли их курдоин, кортих, а арабы—-курды, горды6. Мохаммед Амин Заки в дан
ном вопросе принимает точку зрения Двера, Нольдеке и Гартмана7. Рассматривая 
проблемы этногенеза курдов, Мохаммед Амин Заки разделяет мнение А. Шпайзера 8,.

1 Специфика публикуемых в Ираке материалов о курдах связана с историческими 
событиями в этой стране. Поэтому .Лггературу о курдах Ирака, вышедшую на араб
ском и курдском языках, можно условно разделить на три группы в зависимости от 
времени опубликования: 1) до революции в Ираке 14 июля 1958 г., 2) от этой рево
люции до договора 11 марта 1970 г., 3) после этого договора, по которому курды по
лучили автономию в рамках Иракского государства. Данную периодизацию мы приме
няем только для печатных изданий, освещаемых в нашей работе, но никак не претен
дуем на периодизацию истории Ирака в целом. О последней см.: А. Ф. Ф е д ч е н к о ^  
Ирак в борьбе за независимость (1917—1969), М., 1970.

2 Мохаммед Амин З а к и ,  Тарих ад-дуэль ва-ль-имарат аль-курдие, Каир, 1948: 
(на араб. яз.). Перевод с курдского.

3 Мохаммед Амин З а к и ,  Хуласат тарих аль-курд ва Курдистан, Багдад, 1938 (на 
араб. яз.). Перевод с курдского.

4 Мохаммед Амин З а к и ,  Машахир аль-акрад ва Курдистан, Багдад, 1938 (на 
араб. яз.). Перевод с курдского.

5 Мохаммед Амин З а к и ,  Хуласат тарих аль-курд ва Курдистан, стр. 38—57.
6 Там же, стр. 57—60. 1
7 Там же, стр. 76.
8 Там же.
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который изложил его в своей работе о народах Месопотамии 9. На наш взгляд, Мохам
мед Амин Заки совершенно справедливо считал курдов потомками древних гу- 
ггиев 10.

Седьмая глава этой книги содержит материал о духовной культуре курдов. Автор 
пишет о зороастризме, полагая, что курды придерживались и этой религии п. Мохаммед 
Амин Заки описывает также верования езидов 12 и али-илахов 13. Ценный материал дает 
•сравнительная таблица двух диалектов курдского языка: северного (1курманджи) и юж
ного (сорани) 14.

В восьмой главе рассматриваемого труда сообщается о расселении и занятиях курд
ских племен в различные исторические .периоды (при Аббасидах, Сельджукидах и др.) 15. 
Большой научный интерес представляют таблицы, содержащие различные сведения о 
курдских племенах вообще, и проживавших в Ираке в частности 16.

Мохаммед Амин Заки уделил большое внимание и истории своего родного города 
Сулеймании. В 1951 г. в Багдаде вышла его книга «История Сулеймании» ” . Здесь он 
рассматривает историю курдских племен Сулейманийской области. Это прежде всего 
крупнейшие племенные Объединения джаф, пиждар, мериван 18. Он приводит в книге 
также интересный фактический материал о генеалогии племени бабан 19.

Для этнографа-курдолога большой интерес представляют отдельные сведения Мо
хаммеда Амин Заки о занятиях курдов, кочевом скотоводстве и оседлом земледелии. 
Автор рассказывает, например, о племени чанки 20, которое зимой живет в долине Пира- 
мегрун (Сулейманийская область), а летом уходит на кочевья в Мерге (район Эрби- 
ля) 2I. В разделе о народном образовании в Сулейманийской области автор сообщает, 
что в начале XX в. здесь насчитывалось 55 школ — начальных, средних и специальных. 
Однако он не говорит здесь о том, что в Сулейманийской области отсутствовали школы 
для девочек.

Ценные материалы по политической истории курдов содержат книги курдского уче
ного, министра просвещения Сулеймании в 20-х годах Рафика Хельми, которые написа
ны на курдском, турецком и арабском языках. Это труд «Воспоминания»22, где автор 
описывает восстание шейха Махмуда, и работа «Краткий очерк курдского вопро
са» 23.

Кроме курдских авторов в это же время работы о курдах (на арабском языке) пи
сали и арабы. Арабские авторы Абд ар-Реззак аль-Хасани, Абас аль-Азави, Садик ад- 
.Дамалуджи, Ахмед Хамед ас-Сарраф интересовались родо-племенными курдскими ор
ганизациями, религиозными направлениями и сектами, такими, например, как шабаки, 
езиды, кокэи. Абд ар-Реззак аль-Хасани написал книгу об езидах, выдержавшую два из
дания 24. Он приводит интересные этнографические (полевой и литературный) материалы 
о  верованиях езидов, их религиозных 'законах и праздниках 25, происхождении и глав
ном духовном лице езидов — шейхе Ади бен Мосафере. Подробно рассказывается о

9 Е. S p e i s e r ,  Mesopotamian origins. The basic population of the Near East, Phi
ladelphia, 1930.

10 Мохаммед Амин З а к и ,  Хуласат тарих аль-курд ва Курдистан, стр. 80.
11 Там же, стр. 280—283.
12 Там же, стр. 293—297.
13 Там же, стр. 289—293.
14 Там же, стр. 238.
15 Там же, стр. 371—374.
16 Там же, стр. 375—389.
17 Мохаммед Амин 3 а к и, Тарих ас-Сулеймания, Багдад, 1951 (на араб. яз.). 

Перевод с курдского.
18 Там же, стр. 174—202.
19 Там же, стр. 172.
20 Там же, стр. 197.
21 Там же, стр. 137.
22 Рафик Х е л ь м и ,  Ядашт (шоршакани Шейх Махмуд), Багдад, 1955 (на 

курд. яз.).
23 Рафик Х е л ь м и ,  Холасейе масалее курд, Мосул, 1956 (на курд, яз.).
24 Абд ар-Реззак аль-Хасани,  Аль-езидиюн (мазихум ва хазирахум), Сэйда, Баг

дад, 1931 (на араб, яз.); е го  же, Аль-езидиюн (мазихум ва хазирахум), изд. 2, Баг
дад, 1953 (на араб. яз.).

25 Там же, стр. 54—61.
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храме шейха — месте паломничества всех зарубежных курдов-езидов. Этот храм нахо
дится в Ираке, в селении Лалеш, недалеко от Синджара. Здесь собраны письменное 
памятники, повествующие об обычаях езидов. По сведениям автора, север Мосула — ос
новной район расселения езидов. В прошлом его населяло племя тэрхайя, исповедовав- 
шее религию магов, иначе говоря «поклонение огню»26. Оно переселилось сюда из Ира
на, но в период распространения ислама не приняло мусульманской религии и ушло на. 
север Ирака, в район Хальван. Когда позднее в эти места пришли мусульмане (VII —  
начало VIII в.), молодое поколение племени тэрхайя, хотя и забыло уже религию сво
их предков (поклонявшихся огню), но также не приняло в VII в. ислама. Возникло не
сколько религиозных направлений. Основателем одного из них стал Ади бен Мосафер. 
После смерти Мосафера его родственник Езид встал во главе племени (об этом говорят,, 
кстати, и другие авторы), которое постепенно возвратилось к религии магов, а Езида. 
стало считать богом27. Таким образом, езиды, по мнению Абд ар-Реззака аль-Хасани, 
это название племени, из. которого вышел Езид.

В его книге содержится также много интересных описаний свадебного и похоронно
го циклов, иерархии духовных лиц езидов (эмир, шейх, альпир, факир, каучек, мюрид, 
каввал). Их власть, ио законам езидов, была наследственной, и каждое духовное лицо 
имело свои обязанности. Большое этнографическое значение имеют третья, шестая и 
восьмая главы, рассказывающие о Малек Таусе — ангеле-павлине, которому поклоняют
ся езиды, об их двух главных религиозных книгах — «Кетабе Джилва» и «Кетабе Мос- 
хафе Реш», а также о религиозных запретах28. О езидах написано немало работ и 
другими арабскими авторами, например Аббасом аль-Азави29, Садиком ад-Дамалуд- 
жи 30 и др.

Арабскими учеными Ирака изучались не только езиды, но и другие курдские секты 
и направления, например, кокэи, о которых писал Аббас аль-Азави 31.

Кокэи — курдская религиозная секта в Ираке. Ее последователи веруют в переселе
ние душ, но также поклоняются и Али, считая его богом. По их верованиям, Коран на
писан Мухаммедом. Эти сектанты живут в Киркуке и в районе Сулейманийской 
области.

О курдской секте шабаки написано очень мало, и она почти совсем не изучена. От
дельным вопросам учения этой секты посвящена работа арабского ученого Ахмеда Ха- 
меда ас-Саррафа под названием «Шабак» 32. Шабаки, общей численностью около деся
ти тысяч, населяют район Мосула и говорят на курдском языке е большой примесью 
турецких, арабских и персидских слов. Автор сообщает, что они признают Али, но не 
молятся и не постятся. К сожалению, в книге нет подробного описания их обычаев —  
вероучения, праздников и т. д.

В 1947 г. была опубликована работа арабского ученого Аббаса аль-Азави, юриста 
по специальности, о курдских племенах Ирака 33. Автор прекрасно разобрался в пле
менной организации курдов, что особенно важно, так как в настоящее время пдеменные 
связи курдов ослабли и все больше разрушаются. Весьма существенно и то, что автор 
рассматривает проблему существования племенной организации у курдов, как кочевых, 
так и оседлых.

Следует также упомянуть, что знаменитая курдская летопись Шереф-намэ (XVII в.) 
была впервые опубликована в 1962 г. в Багдаде в переводе с персидского языка на 
арабский34, а в 1972 г. вышел перевод этой летописи на курдском языке, изданный 
Курдской Академией наук35. В этой летописи содержатся очень ценные исторические 
сведения о Курдистане.

26 Там же, стр. 70.
27 Там же, стр. 71.
28 Там же, стр. 30, 31, 39, 40, 41—46, 61—63, 68, 77—85.
29 Аббас аль-А з а в и, Аль-езидиюн, Багдад, 1935 (на араб. яз.).
30 Садик ад- Д а м а л у д ж и ,  Аль-езидиюн, Багдад, 1935 (на араб, яз.).
31 Аббас аль- Аз а в и, Аль-кокэйя фи-т-тарих, Багдад, 1949 (на араб. яз.).
32 Ахмед Хамад ас-С а р р а ф, Аш-шабак, Багдад, 1954 (на раб. яз.).
33 Аббас аль- Азави,  Ашаер аль-ирак аль-курдиэ, Багдад, 1947, (на араб. яз.).
34 Щерефхан а л ь - Б и д л и с и ,  Аш-Шереф-намэ, Багдад, 1952 (на араб. яз.). Пере

вод с персидского.
35 Шерефхани Б и д л и с и ,  Шереф-намэ, Неджеф, 1972 (на курд. яз.). Перевод е  

персидского.
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Литература по этнографии курдовг 
опубликованная с 1958 г. по 1970 г.

После революции 1958 г. в Ираке повысился политический и научный интерес к 
курдам.

Особенно тщательно изучал жизнь курдов Ирака известный арабский- ученый Ша- 
кер Хасбак — специалист по географии населения, получивший образование в Англии. 
В его первой работе «Курды и курдский вопрос»88 приводятся интересные, хотя и об
щие сведения по истории всех курдов. Справочный характер имеют две небольшие 
работы арабских авторов — Казема Хайдара 37 и Анвара аль-Майи 38. Но все эти ра
боты фактически не являются научными исследованиями, так как дают лишь самые 
общие сведения о курдах — об их расселении, численности и т. п.

Интересные этнографические данные о курдах Ирака содержит написанная на поле
вом материале несколькими курдскими авторами работа «Введение в фольклор кур
дов» 39. Фольклором авторы называют этнографию и дают соответствующие заголовки 
и подписи под отдельными разделами и рисунками, например, «фольклор пищи»40, 
«фольклор одежды» 4‘, «фольклор утвари» 42 и т. д. Хотя и в очень краткой форме, авто
ры все же впервые приводят общие сведения о материальной культуре курдов Ирака. 
Это работа впервые по существу дает возможность изучить основы этнографии иракских 
курдов.

Наряду с трудами, имеющими несомненное научное значение, нельзя не отметить и 
работы, содержащие неправильные суждения о курдах, таких, например, арабских авто
ров, как Мухаммед Рашид аль-Филь. В своем «Взгляде на курдов с научной точки зре
ния» 43 он ошибочно утверждает, что курды — арабы по происхождению и, и приводит 
устаревшие и К тому же преуменьшенные данные об их общей численности45.

В этот же период в Ирак вернулись многие курды, обучавшиеся в Советском Союзе.. 
Они перевели на арабский язык ряд работ о курдах и опубликовали их в Багдаде от
дельными книгами и статьями в периодических изданиях. Это прекрасные труды; осно
ванные на большом этнографическом материале, русских ученых В. Минорского 46 и 
В. Никитина 47. Кроме того, в Ираке были переведены главы из книги «Курдь1 Закав
казья» советского этнографа Т. Ф. Аристовой 4S, ее статья об искусстве курдов, опубли
кованная в художественной энциклопедии «Искусство стран и народов мира» (М.,. 
1965) 49 и статья «Опыт сравнительного изучения материальной культуры курдов» («Сов. 
этнография», 1970, № 4) 50. Последняя переводилась также и на курдский язык61.

Кроме специальных этнографических работ, содержащих ценный материал по этно
графии курдов Ирака, в Багдаде в периодических изданиях публиковались переводы 
отдельных разделов из работ, написанных советскими (в том числе курдскими) писате
лями, литературоведами, историками, лингвистами* (А. Джинди, А. Шамиловым,. 
Ч. Бакаевым, Д. Джалилом, К. Чаганом, К. Курдоевым, О. Джалилом, Н. А. Хал- 
финым, X. Чатоевым и др.).

36 Шакер Х а с б а к ,  Аль-курд ва-ль-масала аль:курдие, Багдад, 1959 (на араб, яз.).
37 Казэм Х а й д а р ,  Аль-акрад. Бейрут, 1969 (на араб. яз.).
38 Анвар аль-М а й и, Акрад бахдинан, Мосул, 1960 (на араб. яз.).
39 «Сэранджек ля дарвазей фольклори курдова», Багдад, 1959 (на курд. яз.).
40 Там же.
41 Там же, стр. 40—52.
42 Там же, стр. 61.
43 Мохаммед Рашид аль-Ф иль, Аль:акрад биназар аль-илям, Неджеф, 1965 (на 

араб. яз.).
44 Там же, стр. 28.
45 Там же, стр. 44—47.
46 В. М и н о р с к и й ,  Аль-акрад (мулахазат ва интибаат), Багдад, 1968 (на араб., 

яз.). Перевод с русского.
47 В. Н и к и т и н ,  Ааль-акрад, Бейрут, 1961 (на араб. яз.). Перевод с французского..
48 Т. А р и с т о в з, Акрад мавара аль Кавказ, «Нур», № 54—65, 1969 (на апаб. яз.). 

Перевод с русского.
49 Т. А р и с т о в а ,  Аль-финун аль-курдийе фи-ль-энциклопедия ас-софетие, «Та- 

ахи», № 1254, 1973 (на араб. яз.). Перевод с русского.
50 Т. А р и с т о в а ,  Табаэ аль-акрад, «Ат-турас аш-шааби», № 23, 1974, стр. 5 (на 

араб. яз.). Перевод с русского.
51 Т. А р и с т о в а ,  Калчери маади курдокан, «Хавкари», № 222, 1974, 14 июня 

(на курд, яз.). Перевод с арабского.
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Литература по этнографии курдов, 
опубликованная с 1970 г. д о  наших 
дней

После подписания договора 11 марта 1970 г. интерес к курдам еще более возрос, 
расширилась публикация книг и статей по курдоведению.

В 1971 г. Сами Саидом аль-Ахмедом, одним из крупнейших специалистов по древ
ней истории Ближнего Востока, была опубликована книга «Езиды — их жизнь и рели
гия» 52. Автор собрал обширный полевой этнографический материал о курдах-езидах; в 
качестве литературных .источников он использовал труды Абд ар-Реззака аль-Хасани, 
Аббаса аль-Азави, Садика ад-Дамалуджи и др. Но по сравнению с работами этих авто
ров книга Сами Саида аль-Ахмеда представляет гораздо больший научный интерес для 
этнографов, особенно курдологов. В этом исследовании автор подробно описывает 
жизнь, материальную и духовную культуру езидов, особенно их верования.

Новые работы опубликованы в этот период и Шакером Хасбаком, о котором гово
рилось выше. Его первая книга вышла в свет в 1959 53, вторая — в 1972 54, третья — в 
1973 г. 55

В своей книге «Курды, географическое ц этнографическое изучение» автор анализи
рует большой фактический материал. В книге шесть глав и заключение. Географические 
il отчасти социально-экономические вопросы занимают в этой работе гораздо больше 
места, чем собственно этнографические. Так, первая глава посвящена географическому 
описанию Сулейманийской области. Автор приводит интересный и важный цифровой ма
териал о рождаемости и смертности населения в Ираке вообще, и в областях расселения 
курдов в особенности (он дается по работе Ахмеда Наджмеддина «Положение насе
ления в Ираке»56). Опубликованные данные показывают, что в начале 50-х годов наблю
дался рост рождаемости, а с 1954 г. началось ее падение.

Шакер Хасбак совершенно справедливо объясняет причины этого явления неточ
ностью данных переписи, так как многие семьи скрывали настоящий год рождения 
мальчиков, чтобы по достижении 18 лет они не были мобилизованы в армию57. Кроме 
того, существенное значение имели условия жизни курдских женщин 58. Они очень много 
работали на пастбище и в поле 59 и несли большую физическую нагрузку. Поэтому при 
высокой рождаемости в Курдистане наблюдалась большая детская смертность.

Автор приводит также таблицу, содержащую данные б смертности населения за 
1952—1954 гг., отмечая при этом ее увеличение. Так, если в 1952 г. умерло 316 человек 
(2,1%), то в 1953 г.—970 человек (3,3%). Эти сведения приводятся автором по ста
тистическим данным, опубликованным в Лондоне60. Надо сказать, что никто, в том 
числе и Шакер Хасбак, не мог лично установить процент смертности курдского на
селения Сулейманийской области, особенно за 50—60-е годы. В этой же главе несомнен
ный интерес для этнографов представляют сведения б выборе курдами места для 
поселения, о постройке ими деревень и о типах жилых и хозяйственных строенийel.

Третья глава книги содержит материалы о социально-экономическом положении 
пастухов-кочевников, оседлого крестьянского населения и жителей городов. Автор под
робно разбирает вопрос о возникновении и развитии курдских городов, таких, как 
Холебдже, Сулеймания, Каладза62, рассматривает социальное положение городского 
населения и его занятия 63.

52 Сами Саид аль-А хмед, Аль езидион (ахвальляхум ва мотакадатихэм), Баг
дад, 1971 (на араб. яз.).

63 См. о ней, стр. 159 настоящей статьи.
54 Щ а к е р Х а с б а к ,  Аль-акрад, Багдад, 1972 (на араб. яз.).
55 Щ а к е р Х а с б а к ,  Аль-ираке аш-шимали, Багдад, 1973 (на раб. яз.).
56 Ахмед Н а д ж м е д д и н ,  Ахваль сукан аль-ирак, Каир, 1970 (на араб. яз.).
57 Шакер Х а с б а к ,  Аль-акрад, стр. 75, 76.
58 Там же, стр. 78.
59 Там же.
60 «Statistical abstracts», London, 1954, tabl. 264—266.
61 Шакер Х а с б а к ,  Аль-акрад, стр. 145—152.
62 Там же, стр. 214.
63 Там же, стр. 227.
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Четвертая глава («Экономическая действительность») включает важный раздел о 
формах земельной собственности в Курдистане, о земледельцах и землевладельцах в 
Сулейманийской области64. Автор пытается вскрыть причины низкого уровня земледелия, 
•ссылаясь на соответствующие географические, социальные и экономические факторы. 
При этом Шакер Хасбак подробно раскрывает характер земледелия у курдов, отмечая 
возможность регулярного получения продуктов и летом и зимой; большое внимание автор 
уделяет скотоводческому хозяйству. Шакер Хасбак— первый ученый, который специ
ально останавливается на значении развития в будущем скотоводства в Курдистане65.

Особый раздел в этой главе автор посвящает домашним промыслам: ковроделию, 
гончарному делу, обработке дерева, плетению корзин 66. Здесь же этнограф может найти 
данные о производстве в домашних условиях молочных продуктов, изделий из муки и т. п.

Несомненную ценность представляют и две последние главы, в которых автор рас
смотрел социальную структуру курдского общества в Ираке как в рамках племенной 
организации, так и вне племенного деления ®7. К сожалению, очень мало приводится 
сведений об обрядности курдской семьи, о религиозных верованиях68, о курдских пес
нях 69 и т. д. Но и то, что дает автор, представляет несомненный интерес. В заключении 
дается обзор литературных данных по этногенезу курдов.

В книге Шакера Хасбака особенно ценны те разделы, которые посвящены социаль
но-экономическим отношениям в курдской деревне и общественному быту курдского на
селения. Но, к сожалению, такие интересующие этнографа разделы, как «Жилище», 
«Одежда», «Пища», «Песенно-танцевальное искусство», не дают достаточно полного 
представления по указанным проблемам. Впрочем, это и не входило в задачу автора, 
ведь будучи географом он стремился провести в основном географическое исследование. 
Следует также учитывать, что некоторые таблицы, например о рождаемости в Сулейма- 
нийской области, составлены по устаревшим материалам 50-х годов, и есть таблицы, в 
которых содержатся некоторые неточности 70.

Третья книга Шакера Хасбака «Северный Ирак (физическая география и населе
ние) » 71 — серьезное исследование, посвященное не только курдам, но и другим наро
дам, населяющим Северный Ирак: арабам, туркменам, туркам, ассирийцам, армянам, 
халдеям и т. д.

В этой книге содержится большой и интересный материал об этническом составе на
селения Северного Ирака 72, но, к сожалению, автор не проиллюстрировал его картой. 
В то же время здесь имеется очень хорошая карта, классифицирующая население Се
верного Ирака по религиозному признаку, и карта, отражающая расселение племен 
данной территории 73.

Сведения по этнографии курдов автор дает почти те же (хотя и очень кратко), ко
торые он уже опубликовал в своей второй книге. Это расселение курдов, их занятия 
(кочевое и оседлое хозяйство), религиозные верования и т. д .74

В работе «Северный Ирак» Шакер Хасбак на основании переписи рассматривает 
интересные демографические данные за 10 лет (с 1957 по 1967 г.) о рождаемости к 
смертности населения. Из приведенных цифр можно заключить, что самая большая рож
даемость у курдов была в Киркуке. Что же касается смертности, то автор сообщает, 
что в Сулейманийской области в течение одного года умирает 26 человек на 1 000 жите
лей, и совершенно правильно объясняет причины такой высокой смертности низким уров
нем жйзни курдских крестьян 75 и почти полным отсутствием медицинской помощи на
селению 76. В то же время он ничего не говорит о том, что бедность и отсталость 
крестьян вызваны также и закрепощением их помещиками.

64 Там же, стр. 288—294.
65 Там же, стр. 320—335.
66 Там же, стр. 335—343.
67 Там же, стр. 397.
68 Там же, стр. 483.
69 Там же, стр. 502.
70 Там же, стр. 474, 475.
71 Шакер Х а с б а к ,  Аль-ираке аш-шимали.
72 Там же, стр. 123, 160.
73 Там же, стр. 125, 142.
74 Там же, стр. 180—187, 243.
ть Там же, стр. 261.
78 Там же, стр. 262.11 Советская этнография, № 3 161



Третья глава книги рассказывает о занятиях курдов Ирака: их работе в сельском 
хозяйстве, в промышленности и торговле. Автор пишет о природных факторах, затруд
няющих ведение курдами сельского хозяйства (отсутствие воды, эрозия почвы и т. д.). 
Полезный материал содержит таблица, где автор приводит данные о количестве и ви
дах домашних животных по областям Северного Ирака 77.

Курдское население Ирака занято и в нефтедобывающей промышленности. Однако» 
автор не приводит цифрового материала по этому весьма важному вопросу. Специаль
ный этнографический интерес представляет раздел о производстве традиционных шер
стяных изделий: мужской одежды ранг-о-чоха, ковров и покрывал джаджем, шал, бар- 
мал, изделий из глины: кувшинов дизе, мисок лаген, изделий из дерева: лопат бел, ло
жек каучек, половников каучек, посуды для кислого молока джамидо и т. д.

Шакер Хасбак сообщает также о домашних промыслах у курдов Ирака, изготовле
нии ими молочных продуктов: масла, кислого молока и т. д .78

Особый интерес, на наш взгляд, представляет материал о транспорте и торговле в; 
Курдистане79. Он наглядно показывает огромную роль, которую играют дороги в жиз
ни населения 80. Но этот раздел должен прежде всего привлечь внимание географов.

В 1970 г. на словацком, английском, а затем и на арабском языке вышла книга Абд. 
ар-Рахмана Касемлю «Курдистан и курды (политическое и экономическое изучение)»81. 
Автор — курд из Сирии — получил высшее образование в Чехословакии. Его книга со
держит большой фактический материал по истории, экономике, географии, этнографии 
курдов. Зная курдский, арабский, турецкий, английский, французский, русский, чешский 
и словацкий языки, А. Касемлю использовал работы о курдах, написанные на этих 
языках.

В своей работе автор сообщает общие сведения о Курдистане (пишет о его населе
нии, о религии курдов, об их языке и литературе, об образовании и т. д. Нам представ
ляется, однако, что он приводит не совсем верные данные о сектах и религиозных веро
ваниях. Например, иудаисты никогда не считали себя курдами, хотя среди них есть лица,, 
знающие курдский язык. Кроме того, автор совсем ничего не говорит о курдах, относя
щихся к сектам кокэи и шабаки.

Освещая разного рода этнографические вопросы, автор, однако, рассматривает их,, 
не выделяя курдов по странам Передней Азии или же довольно подробно останавлива
ясь лишь на этнографии курдов Иранского Курдистана. Так, А. Касемлю посвящает 
четвертую главу экономике Курдистана; в пятой сообщает о роли продуктов Курдиста
на на международном рынке, в шестой рассказывает о формах земельной собственно
сти, в основном у курдов Ирана.

В 1970 г. в Дамаске была опубликована на арабском языке книга Фазеля аль-Анса- 
ри, географа, получившего образование в Югославии и работающего в настоящее время 
в Дамасском университете, «Население Ирака» 82. В ней содержится очень важный по
левой материал о населении Ирака: арабах, курдах, туркменах и других народах. Для 
этнографа особый интерес представляют таблицы о рождаемости, браках и смертности 
населения 83.

Автор справедливо обосновывает процесс роста городского населения уходом кре
стьян из деревень в город на работу в промышленность84, прежде всего, в связи с тя
желыми материальными условиями жизни и усилением эксплуатации помещиками. 
В настоящее время в Ираке публикуются различные статистические материалы о насе
лении. Это очень нужные, хотя, к сожалению, и не совсем точные документы, которые 
показывают нам динамику народонаселения, сообщают сведения о развитии транспор
та и т. д .85

77 Там же, стр. 405.
78 Там же, стр. 466—470.
79 Там же, стр. 472—476.
80 Там же, стр. 494—514.
81 Абд ар-Рахман К а с е м л ю ,  Курдистан ва-ль-акрад, Бейрут, 1970 (на араб. яз.)_
82 Фазель аль-А н с а р и, Соккан аль-ирак, Дамаск, 1970 (на араб. яз.).
83 Там же, стр. 81—92.
84 Там же, стр. 120—211.
8о «Аль-маджмуа аль-ихсана ас-санавиа (Визарат ат-тахтид)», Багдад, 1971— 

1972 (на араб. яз.).162



Следует также отметить, что в Ираке выходит ежемесячный сельскохозяйственный 
журнал, издаваемый Министерством сельского хозяйства. В нем этнограф может найти 
статьи о производстве у курдов Ирака молочных продуктов, например сыра (панир), и 
некоторые другие86.

*  *  *

Подытоживая историографический обзор литературы на арабском и курдском язы
ках по этнографии курдов Ирака, следует отметить прежде всего немногочисленность 
специальной литёратуры. Имеющиеся же работы содержат в основном лишь отдельные, 
а порой и самые общие сведения, часто не имеющие этнографического характера. Те же 
этнографические материалы, которые приведены в этих работах, зачастую уже достаточ
но хорошо известны (например, сведения о курдах-езидах). В целом курды Ирака оста
ются пока еще слабо изученными в этнографическом отношении.

М. X. А. Ариф
86 «Муджала аль-зираа аль-иракие», Багдад, 1951 (октябрь, ноябрь, декабрь) (на 

араб. яз.).

О Б Щ А Я  Э Т Н О Г Р А Ф И Я
А. И. П е р ши ц ,  А. Л. М о н г а й т, В. П. А л е к с е е в. История первобытного 

общества. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М., 1974, 223 стр.

Первое издание этой книги, вышедшее в 1968 г., получило тогда же весьма поло
жительную оценку критики *. И недаром. Едва ли не впервые в нашей научно-учебной 
литературе появилась книга, написанная видными специалистами, где трактовка слож
нейших проблем доклассового периода человеческой истории отвечает современному 
уровню археологической, этнографической, антропологической наук, а способ изложе
ния этих проблем вполне доступен пониманию студентов-первокурсников. Прежние 
учебники по этому предмету (П. П. Ефименко, В. И. Равдоникас, В. К. Никольский, 
М. О. Косвен, Ю. В. Кнышенко и др.) при всех их достоинствах уже не отвечают со
временным требованиям.

Второе издание книги, переработанное и дополненное, вышло в свет через 6 лет. 
Это были годы больших достижений советских исследователей и прогрессивных уче
ных во многих зарубежных странах, годы новых открытий, годы широких творческих 
дискуссий—особенно в нашей стране—по вопросам антропогенеза,' социогенеза, 
структуры порвобытного общества, динамики его развития и перехода от. доклассового 
к классовому обществу. В эти дискуссии были вовлечены антропологи и приматологи, 
археологи, этнографы и историки разных специальностей. Споры, разумеется, еще не 
закончились, но какие-то итоги их, несомненно, налицо. И вот чрезвычайно интересно 
посмотреть, какие изменения авторы сочли нужным ввести в текст учебника при его 
переработке, что добавлено, что изложено по-другому? Отражают ли эти изменения 
рост советской науки? /

Структура книги не изменилась — то же деление на главы и параграфы. Объем 
увеличился на три печатных листа. Какие же части книги подверглись переработке и 
в каком направлении? Рассмотрим по главам.

Во «Введении» несколько расширено изложение проблемы периодизации перво
бытной истории: приведены мысли Ф. Энгельса и В. И. Ленина для обоснования пере
смотра моргановской схемы «дикость — варварство» (стр. 7) : отмечено разногласие 
между советскими учеными — рассматривать ли периоды «присваивающего» и «произ
водящего» хозяйства как два самостоятельных этапа истории первобытного общества? 
(стр. 8) ; смотреть ли на переходные эпохи (начальный и заключительный этапы пер
вобытной истории) как на внеформационные периоды? (стр. 9). Словом, здесь не
сколько больше подчеркнута «проблемность» предмета первобытной истории, и- это 
нельзя не одобрить.

Первая глава — об историографии и источниках первобытной истории — заметно 
расширена, в частности историографическая ее часть, и за это можно тоже только 
поблагодарить авторов. Гораздо рельефнее, чем в первом издании, нарисована карти
на постепенного становления науки о первобытном обществе, накопления этнографи
ческих знаний, антропологических и археологических данных и, что особенно важно, 
борьбы между прогрессивными и реакционными течениями в понимании самого пред
мета первобытной истории. Яснее и полнее изложена марксистская концепция перво
бытности (стр. 20, 21). Значительно больше сведений получает читатель о различных 
схемах развития первобытного хозяйства, семьи, общественного быта, культуры, соз
дававшихся в буржуазной науке в конце XIX и в XX в.: изложены, конечно кратко,

1 См. рецензии: Ю. П. Аверкиевой («Сов. этнография», 1968, № 6), П. И. Бортс- 
ковского («Сов. археология», 1969, '№ 3), А. В. Арциховского («Вестник высшей шко
лы», 1969, № 5).

И* 163;


