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ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Представленный к защите докторской диссертации док
лад обобщает результаты изучения автором с I949-I992 г г . 
традяпионной культуры курдов Закавказья и Передней Азии. 
Исследуется национальная KJ'льтypa народа для решения 
курдской проблетлы с этнографических позигмй: традиционно-
культурной общности курдов Курдистана и соседних регионов 
компактного расселения курдов. Проводятся ксторико-этно-• 
графические параллели с традиционной, в основном материа
льной 1?ультурой Х1Х-перзой половины XX з . курдского насе
ления Пер'?днвй Азии и Закавказья. Сравнительннм анализом 
определяется общее и особенное в культуре курдского наро
да . В общей зтнокультуркой модели рассматряваются ее л о 
кальные особенности, обусловленные спепифитой этническо
го развития, межнациональными и конфессиональными факто-
раш!, этническими процессами. По характеру особенностеГ! 
выделяются два основных географггческих ареала: "кавказс-
ко-анатолийскйй" я "переднеазиатсний". 

Актуальность теки опрэделяетдд нескодьюти аспектами. 
Первый- международньтй: решение курдской проблемы, 

суть которой - создание независимого Курдистана, иацкона-
льно-государстзенное определение, нациокально-1сультурное 
возрокдекке и расвитлз. Трагичес::ал судьба народа, числен
ностью по ориeHTi'zpcBочным данн1Л1 около 30 или., фиэ!1ческий 
и духовный геноцид, уничтожение хЕЛйчесЕии срукием курдс
ких городов с 1дирным населением (г.Халзбдга в Ираке), з а 
щита народа силами ООК, не мояет к не долина оставаться 
без ншманяя ученых, международной общественности, всего 
прогрессивного человечества. При этом следует особо учи-
тизать, что cymecTBOsaiine хсурдского народь с его самосто-
.1т.зльшл и^'рдским язы'.:см, четко выракакныа этническ:™ 
самссознаняек я оазюбптло^ нацкональной культурой, отли-
чащейст ст турйцкой, персидской, арабской, отрицается в 
странах Блилиего Востока. Курдов, обычно, называют "ту
рецкими" или "парсйдскгаш" горцамн, с pasflejeb-Hofi на ч е -



тире части родиной (Турецкий, Иранский, Иракский, Сирийс
кий Курдистан), не имеющими собственного языка, своей ма
териальной и духовной культуры. 

Второй - внутригосударственный. Согласно переписи 
1989 г. общая численность курдов на территории бывшего 
Совза ССР составжяла 152717 человек. Из них в Армении -
56127, в Грузии - 33331, в Казахстане - 25425, в Азербайд
жане - 12226, в Киргизия - 14262, в Туркмении - 4387, в 
Узбекистане - 1839, в Таджикистане - 56 чел.^. В Закавка
зье сосредоточено основное компактное курдское население, 
пребьшание которого относится к незапамятным временам. 
В Казахстане и Средней Азии живут потомки курдов, депор
тированных в оснсвном из бывшего Кущистанского округа 
Азербайджанской ССР. Курдская диаспора приходится на Укра
ину, Белоруссию, Прибалтику, Молдову, о численности кото
рой порой судить трудно, так как статистические данные 
далеко не объекнтны. В трудах по теме автор исследовал 
причины и главнейшие миграции курдов из Передней Азии в 
Закавказье с конца прошлого столетия - начала нашего, ис
торию создания в Закавказье курдских поселений, образова
ния в 20-х гг. в Азербайджане Курдистанского уезда. Соз
дание затем в коЕце 20-х, начале 30-х гг . в Азербайджане 
Курдистанского округа с центром в г.Дачине дало народу 
право и возможность напионально-территоряального, нацио-
нально-культур1И)го развития. После упразднения Курдистан
ского округа часть курдов была репрессирована и депорти
рована в Казахстан, Среднюо Азию. В настоящее время - по
литически реабеяитироьана. Однако, это обстоятельство до 
сих пор не снимает с повестки дня остру"? проблему курдс
ких беженцев из Казахстана, Средней Азии и Закавказья, в 
основном, Б Краснодарский край. Курдская проблема у нас, 
а после распада бывшего Союза ССР - и государствах СНГ, 
требует скорейвзго и определенного решения национально-
территориального, национально-культурного вопроса, вос-

X По переписи 1979 г. курды в Азербайджане не числятся. 



становления исторической истины и справедливости. Поэтому 
этнографическое изучение курдов приобретает сегодня осо
бое, не только научное, но и большое историческое и поли
тическое значение для судьбы народа, так как в условиях 
разобщенности и естественного воздействия различных куль
тур и процессов ассимиляции, утрач1гааются материальные и 
духовные ценности этноса, раз!швается специфика быта и 
теряется самый устойчивый признак нации - курдский язык, 
особенно при отсутствии обучения на родной языке. 

Третий - определяется повышенным интересом в совре
менном мире к судьбам напмекьшинств или "малых народов" 
как за рубеясм, так и у нас; к межнациональным, межкон-
фессиональни.5, межгосударственны>л, межпогранкчкым отноие-
ниям и этн:1ческим процессам. Для решения курдской проблеглы 
неоо'ходтло этнографическое изучени.^ курдского народа в 
Закавказье,и- одного из крупнейших в Турщш, Иране, Ира
ке, Сирия, где происходят сложные этнические процессы, 
особенно 2 городах и в регионах с неоднородньпл этническим, 
лингвистическим и религиоаны1л составоы насглекля. Острая 
нуж,|;а в этнографических исследсзанйях - суцественнь'й про
бел Б науке. Отсутствие трудов по представленной к защите 
темы создает большие трудности в реальной помощи курдско
му народу. 

Теоретической я методологической основой работы по-
сл1'жяла исторяко-откографйческая прееистяенность .последо
вательного историзма, теоретические иесл^ования и обоб
щающие труды отечестзенньк и зарубежных ученых, в том 
числе курдских по теория, история этнографии и к^'льтуры. 
Азтср опирался на принципы исследования 5Егтериальной и 
духовной культуры народов мира, разработсннке И.А.ОрОзли, 
Г.С.Читая, С.А.Токаревьы, Н.Н.Чебоксарэзкл, С.А.Арутюно
вым, Д.С.Взрдуигком, В.П.Кобычевьы, Р-Ш.Дсарылгасиновой, 
Д.Е.Ере:левьнм, В.Х.Карт.щшевой. При работе над диссерта
цией автором пркгАнялись используемые в отетгествекной эт
нографии методы ::с1.1Плексного анализа,'срг2Нительно-.чсто-
рического изучения, историко-зтнографяческой реконструк-



ПИИ, а также методика непосредственных полевых исследо
ваний. 

Научная новизна работы и состояние изученности про-
бле>лы определяется тем, что данное исследование является 
в отечественной и мировой литературе первым опытом этно
графического обобщения ишализа материала, собранного и 
пакопленного автором в течение четырех десятилетий об 
этнографически малоизученном народе. Обобщен KOHRpeiTOrfi 
фактический материал, проанализированы особенности этниче
ского, религиозного, родоплеменного самосознания, к само
названия, духовной культуры, этнических .процессов, межэт
нических отношений. Отмечается роль факторов духовной 
культуры и их влияние на становление и значение материаль
ной. Специального анализа потребовали сравнительные парал
лели традиционной 1сультуры закавказских курдов, вдентич-
ность культурно-бытовых факторов у одних и тех же̂  курдских 
родоплеменных групп Закавказья, Турции, Ирана, Ирака, Си
рии независимо от территории их обитания. Работа обобща
ет изучение традиционной культуры курдского народа. Тема 
разработана впервые, вносит вклад в существующий в науке 
пробел по данной проблеме, вьщвигает новое направление в 
историко-эткографическом исследовании курдского народа. 

Научная и практическая значимость работы. Результаты 
исследований по проблзме опублшсованы в двух монографиях: 
"Курды Закавказья" (М. ,1966) я "Материальная культура 
курдов XIX - первой половины XX в ." (М., 1990), а такке 
в раде статей на русском, английском, французском, курдс
ком, арабском языках. Изучение позволяет в дальнейшем 
вскрыть отногенетическяе вопросы, дает возможность подойти 
к решению многих актуальных аспектов современной курдской 
проблемы как у нас. так и яя пубенои. НЕучно-факт;;чсск;:й 
материал помояет разрабатывать отдельные аспекты этногра
фии населения Закавказья, Курдистана, Ближнего Востока. 
Научная разработка темы дает материал для коллективных, -
индивидуальных, научно-популярных, энциклопедических из
даний, различного рода пособий, словарей, атласов, учабни-



ков. Работа поможет историкам, географгм, кавказоведам, 
востоковедам при чтении лакиий, пропаганде знаний о кур
дах и Курдистане, устранит неправильные версии об отсут
ствии у курдского народа родины как у нас, так и за ру
бежом, об отсутствии кулыуры, а тем более - общности 
культурных трад1ший. Публикации о закавказских курдах 
помогут пересмотреть вопрос о дальнейшей судьбе реабили
тированного курдского населения и его потоихов, практиче
ски решить проблему национально-территориальной и нацио
нально-культурной автономии, помочь разобраться с курдс
кими бененцами. Собранный и опубликованный материал ис
пользован автором при чтении лэкиий, в выступлениях по 
Радио и Центральному Телевидению, в статьях для энииклопе-
дкй России и США, в различных научно-популярных изданиях, 
в 1сурдских и арабских журналах и гаэетаас. 

Источниковедческая база. Работа по проблеме проводи
лась в четырех аспег;тах: 

Архивные фонды. Изучались фонды Цэнт|яльных государ
ственных историчзскк архивов з Ленинграде, Тбилиси, Ере
ване, содеркациз немало документов оа XIX-начало XX в . 
Документы, в основном, касаются курдских m îeaHx племен 
и родовых групп Осигнской ттерии и иахского Ирана или -
проживавших в Закавказье в бывших Суртлалеяском, Александ-
рспольском, Дяеваш11£фском и других уездах. В архквнчх ис
точниках сообщается, главным образкл, о rsu, когда, кто 
и кому направлял многочисленные пясьиенкгэ прошения кур
дов о вьделении км земли для оседлог'О зодгорения и заня
тая зе-1лледелием, что, естественно, отражается на характе
ре материальной и духовной культ1'ры пзучайлого народа. 
К качалгу' XX в . многие курдские кочевники Екдивгдуально, 
или коллективно обращались на Кавказе к нестным властям, с 
просьбоЛ Гфедсотавять им возможность жить оседло. О ток,-
что :уряы бкЕшей Клисаветпольской rydepiss являлись в се
редине прозлого века подданпъаш ОсиаисхсоЗ ;а.шерки я шахс
кого Ирана сч идет ель CTBJTDT 1икогочисленннг обращения курд
ских кочевников в Департамент государственных земельных 



иыущаств на Кавказе. Кроме того, архивные источники содер
жат косвенные упоминания о жилище, утвари и других элемен
тах материальной культуры, проливают свет 1ш межнациональ
ные отношения на Кавказе. Основу этнических конфликтов не
редко определяли споры не только метеду курдами, но и дру
гими кавказскими народами, например, о "родоначальнике" 
черкески, очага-тандура, керамической утвари с поливой 
или медной и т̂ угунной эмалированной утвари. Частичные от
веты на поднятые вопросы дают архивные дог^таенты, напри
мер, об авторе изобретения эмалировать -чугунную утварь. 
Им оказался иностранец Петр Вильгельм Асман, получившей в 
1833 г. согласно указа Императора, как отмечается в одном 
из докут.<ентов Центрального государственного ap;aiija Грузки, 
десятилетнюю приврагегию на изобретенный им способ змалиро-
вать чугунную посуду для приготовления пищи. При исследо
вании курдской материальной и духовной культуры днать о су
ществовании архивных документов этнографу необходимо: во-
первых, для выяснения исторического расселения родоплемен-
ных групп, племен; во-вторых, для изучеюи межнациональных 
отноиений с соседоишя народаш! (курдов и аргьшн, курдов и 
азербайджанцев); в-третьих, для уточнения названия племен 
и их хозяйственно-культурной деятельности в интерзсунщих 
этнографа регионах; в-четвертых, для изучения истории раз
вития трад1щконной культуры в зависимости от хозяйствен
но-культурной модели. 

Музейные йонды. Ценнейшие сведения по материальной и 
духовной культура давт коллекции я описи этнографических 
музеев и отделов етнографяи Государственных музеев в 
Санкт-Петербурге: Антропологии и этнографии и Государст
венный музей этнографии, Отдел этнографии Государственного 
музея Грузии кк.академ:1ка С.Джанашиа в г.Тбилиси и Отдел 
этнографии Государствешюго исторического Ь5узея Армении 
в г.Ереване. Для доклада большой научный интерес представ
ляют фонды всех цузеев, особенно по одежде курдов Ирана к 
Турции, а также отдельных районов и уездов Суриалякского, 
Джеванширского и других бывшей Эриванской губернии, Батуис-
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кой и Карсской областей. Музейные коллекции элементов тра
диционной культуры курдов проводились в конце прошлого -
начале нашего века как отдельными этнографами (по поруче
нию музеев), так и сравнительно позже: в результате экс
педиционных выездов и командировок музейных работников в 
различные районы Закавказья с целью пополнения фондов со
ответствующих музеев предметами культуры аргаянского, гру
зинского, курдского и других народов. Собиратели (А.А.Мил
лер, А.П.Эйснер, А.А.Лорис-Калантар, СМ. и Ю.Н.Марр, А.А. 
Ромаскевич, И.И.Зарубин) дали отечественным музеям ценные 
вещевые коллегами. В докладе использованы также музейные 
фонды преимущественно по материальной культура зарубежных 
курдов. Уникальные муэей^ше экспонаты и экспозиции в 
г.Сулеймания (Иракский Курдистан) открыли автору широкую 
E0змo,̂ fт̂ ocть проследить общность традиционно-бытовой куль
туры курдов Курдистана в целом и соседних регионов Турции, 
Ирана, Ирака, Сирии с курдским населением. Для более дета
льного раскрытия отдельных разделов дксоертапии, автор 
пользовался материалами, находившимися в частном пользо
вании курдов Турции, Крана, Ирака, Сирии, живших за рубе
жом. Музейные экспонаты и материалы, публикуемые этногра
фическими м '̂зеягм в г.Багдаде, дали БОЗМОИНОСТЬ изучить 
элементы трад1щионкой К1'льтурьт не только курдского, но и 
арабского народа. Особую иенкость музейные коллекции имеют 
для проведения сравнительных этнографических параллелей, 
столь необходимых для выявления локальных особенностей 
традиционной культуры курдского народа. 

Полевые исследования. Обобщаю!дих трудов по исследуе
мой проблеме, основанных на полевых исследованиях, не 
существует. Однако в отечественной историографии зафикси
рованы разделы и отдельные этнографические сведения по 
культуре курдов Закавказья, Ирана, Турции я опубл;таованные 
в различных изданиях. Особувэ значимость ииеют полевые ис
следования в Закавказье в Х1Х-первой половине XX в . Або-
вяна X., Алекперова А., Егиаэарова С , Пчгкиной Е. Про
должая их традиции, автор выезтхал к курдам Закавказья в 



50-80 г г . , кошшвксно изучал этнографию и историю культуры 
курдского народа,, жившего в тогдапиих районах Армении: 
Апаранском, Аштаракском, Арташатском, Артикском, Вединском, 
Басаргзчарском, Дялижанском, Котайкском, Октемберянском, 
Талинском, Эчмвадзинском, Шаумянском. В Азербайджане курд
ское население было сосредоточено в Зангеланском, Кельбад-
жарском, Кубаминском, 1ачинском, частично Исмаилинском 
районах. Личное знакомство с жизнью и бытом зарубежных 
курдов {турецкие, иранских, иракских) дала автору поездка 
в 1978 г . в Иракский Курдистан. 

Этнические процессы, начавшиеся в прошлом веке и полу
чившие отражение в традиционной культуре курдов Ирана, ис
следуются на полевом материале, собранном в 1962 г. в 
Туркмении, где нами впервые была зафиксирована так называе
мая группа "тирс", сохранившая элементы культуры курдского 
народа. 

Реконструктивно-полевой материал подтвердил правиль
ность опыта этнографического изучения и концепции автора 
о сохранности традипионной культуры курдов, о ее бытовании 
в зависимости от действия различных факторов и адаптации. 
Это показано на примере самосознании, самоназвания, тради-
1ДИ0НН0Й одежды, обуви, утвари, интерьера жилища, фольклора, 
танцевального я народного искусства. 

Литературные источники. Специальных источников и лите
ратуры по традиционной материальной и духовной культуре 
курдов недостаючно, что объясняется повышенным интересом, 
в основном, к зарубежным курдам с позиций политической ис
тории. Книги г статьи о курдах я Курдистане издавались в 
Х1Х-начале XX в. ня немецком, английском, французском язы
ках (Вагнер, Еич, Бишоп, Сон, Аинсфорс, Тойлор, Елау). 
Особое место в исследованиях культуры курдоз занимают 
труды В.Ф.Минорского, В.Ш.Никитина, Х.Хансен, Г.Фильберга, 
В.Рудольфа, 1.Дзенгеля. Этнографические описания жизни и 
бьпга закавказских и зарубежных курдов содержатся в трудах 
русских путешественников, работников консульств, миссионе
ров, журналистов, юристов (С.А.Егиазаров , Ю.С.Карцев, 
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П.А.Томилов, И.Н.Березин, Д.Беляев). Однако, специальных 
трудов, посвященных общности традиционной культуры курдов, 
к сожалению, назвать невозможно. Немало в этнографических 
и географических источниках содержится сведений о курдах 
и Курдистане, но они довольно отрывочны и касаются курдов 
и соседних народов какого-либо одного региона или государ
ства. Начало XX в. ознаменовано публикацией фундаменталь
ных сборников с материалами о курдах: "Известия Кавказс
кого отдела Русского географического общества", "Сборник 
материалов по Азии", газета "Кавказ", "Тифлисские ведомо
сти", "Заря Востока", хотя порой с краткими сведенияьот по 
этнографии курдов. Но даже беглые описания культуры курдоз 
подчеркивают курдскую натдиональную. специфику, отличающую 
курдов от окружающих их народов. Большая заслуга в разра
ботке отдельных аспектов куддоводеняя принадлежит извест
ным востоковедам и кавказоведам: В.В.Бартольду, В.А.Гор
длевскому, Н.Я.Марру, Б.В.Миллеру, В.Ф.Мшшеру, И.А.Орбе-
ли - основоположнику советского курдоведения. Первоисточ
никами по этнографии курдского народа яздлвтся статья и 
книги отечествекмх курдских ученых, писателей, педагогов, 
общественных деятелей: Араба Шамилова, Аыине Авдала, Аджие 
Джинди, Джасме Джалила, К.К.Курдоева, Ч.Х.Бакаева, Бахчое 
Иско. За последние 40-50 лет созданы новые кадры курдских 
ученых, писателей, общественных деятелей. 

Из этнографических работ отметим труды Акопова Г.Б. , 
Вяльчевского О.Л., Дарвишяка М., Руденко Н.Б. Курдоведе-
няе как самостоятельная область отечественного востокове
дения получила развитие особенно за последние десятилетия. 
Разрешением отдельных проблем по истории, языку, литера
тура занимаются научные работники Москвы, Санкт-Петербур
га, Еревана, Тбилиси, среди которых - курчские и нехсурдс-
кие ученые. 

Необходимый материал о кущах я Курйястане содержат 
тр1'ды 1:урдск1Я> иранеклгх, арабскях ученых: Мохаглмеда Лхля-
на Заки, ;.'охгымеда Мокри, Зияпура Джалиля, Мссуда Кейха-
на, Али Размара, Шакерг Хасбака, Абд ар-Реззака алъ Ха-

I I 



сани, Аббаса аль Азави. 
Апробация работы. Основные положения по теме диссер

тации опубликованы в двух монографиях: "Курды Закавказья" 
(М.,196б) и "Материальная культура курдов XIX - первой-
половины XX в." (М., 1990), утверяденных х печати Ученым 
советом Института этнографии АН СССР. По теме диссертации 

обсуждались работа в секторах Кавказа, Средней и Зарубеж
ной Азии, заслуиюались доклады на стшозиумах, конферен
циях, коллоквиуыах в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Ереване; 
публиковались в течение I953-I992 гг . Опыт этнографическо
го изучения традкционной культуры курдоз получил отражение 
в специальных разделах коллективных трудов "Народы мира", 
в томах: "Народы Кавказа", "Народы Средней Азии", "Народы 
Передней Азии", в сборнике: "Этнография питания народов 
Зарубежной Asim", в ряде статей и в их переводах на запад
ные и восточные языки в Англии, Франции, Ирака. Отдельные 
главы книги "Курды Закавказья" переведены на курдский и 
арабский языки и изданы в Ираке. Серил очерков "Курды и 
Курдистан" (историко-этнографические заметки) дополняет 
выход в свет материала по теме в газете "Голос курда" за 
I99I-I992 г г . , созданной Центром курдской культуры в 
Москве. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРШШ РАБОТЫ 

Для изучеккя культуры курдов ваяно знать о курдах 
и Курдистане, этический и религиозный состав населения 
Курдистана, причины миграций и обоснования курдов в Закав
казье, их рассеяениа,- саиооизнание; самоназвание. 

Курдистан - "страну курдов" нельзя найти на политиче
ской карте как единуп территорию с определенными политиче
скими границами я признанную в международном праве. Невоз
можно определить точно границы Курдистана из-за сложных 
исторических судеб кудцского народа и нeдocтJ'nнocти этого, 
в основном, горного региона. Название Курдистан ynoMrctaeT-
ся в соч1тении Хаадуллы Мустаафи Казвини (Х1У в.) "Назат-
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yji-Коулоуб". Начальной датой образования "страны курдов" 
в качестве провинции на Ближнем Востоке (в Иране) с глав
ным городом Бахар, считается ХП в. Первосоздателем этой 
провинция был Санджар - последний правитель из династии 
Сельджукидов. 

В современной литература под названиец Курдистан, 
общей площадью более 500 тыс.кв.км. понямают территорию 
компактного расселения курдов, преимущественно в горном 
районе вокруг Курдистанских гор, на стыке Армянского и 
Иранского нагорий, а также в регионе турецко-иранско-иракс
ко-сирийской границ. Но со временем в результате различных 
исторических событий, эта территория оказалась разделен
ной, нач1шая с I5I4 г. после битвы у Чалдирана неж,ду Осман
ской гашерией и шахским Ираном. В новое и новейшее время 
Курдистан поделили Турция, Иран, Ирак, Сирия, а :%урдский 
народ получил "дисперсное" существование в четьфех стра
нах Ближнего Востока. В литературе и в периодической печа
ти упоминаются: Турецкий Курдистан, Иранский Курдистан, 
Иракский Курдистан я Сирийский Курдистан. 

Курдистан издавна 'Л'рал большую роль в торговле • с 
различна*!;! народами, особенно с соседними: турками, перса
ми, арабами, асе5фййца1.»я, армянами. О его дорогах и кара
ван-сараях немало говорилось еще в описаниях средневековых 
путепественнилоБ, например. Марко Поло, Ибк Ваттуты. Поми
мо торгового значения территория С кудаскк.! паселекием 
пржлекала вняланиа свогади богатейшими запасами полезных 
иокопаеггых: н?фтьЕ, особакно г.Кирк^'к (Ирак), г.Керманшах 
(Иран), ксдьЕ, железом, наргакцем, ртутьв, серой, мра:ло-
ром, углем, а таюте разляч^-жмя мкнералькЕС! источниками. 

Курдистан XIX - первой половины. XX з . населяли раз
ные народы, однако преоблсдакдзе большинство составляло • 
курдское насйленяе. Это откосится главнкн образом к пред-
горныч! К, В ОСНОВНОМ, высокогорный райокал. Равкпгс-ше мест
ности и города, itp'Oae х;фдов занкиали тавзсе т^фки, персы, 
арабы, арняне, асс-иряйтл:, азербайдя-.анпы, г^-рюлеки, евреи, 
ко по огношеккю к курдам они составляли кеныспнство. 
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Курдистан насахяег большое количество курдских племен, 
родо-племенных групп и союзов. Основные курдские родо-пле-
менные объединашя в Иране, Турции, Ираке, Сирии многие 
из которых тождественны закавказским, разделены государс
твенными границами, хотя этнографически сост£1вляют ед4Шое 
целое. 

Трудности определения этнического, лингвистического 
и религиозного состава населения Курдистана вызваны 
прежде всего нестабильностью проживания курдских племен, 
их перекочевка1Ш, в том или ином регионе одного государе
ва или в разных государствах. Почти невозможно поэтому. 
установить процентный состав курдского населения и соот
ношения с ним тителей других национальностей. Например, 
племя харки зимой обитает на территории Ирака, а летом -
на территории 1^на и, таким образом, кочуя дважды, пере
секает турецко-иракскую и турецко-иранскую границы. Раз
деленной по ирано-турецкой грашще оказалась и территория 
обитания курдов племени шеккак, а курдское плетля артоши 
живет по обе стороны ирако-турецкой границы. Естественно, 
традиционная материальная и духовная культура одного и то
го же племени, живущего в разных государствах, оказывает
ся в своей основе общей как для курдов, например, Ирана и 
Ирака или Ирака и Турции. То же можно сказать и о религи
озном составе 1урдского населения. Например, представите
ли курдов-езядов живут в Иране, ТУрции, Сирии, Закавказье, 
а их глава на севере Ирака, недалеко от Мосула. 

В литературе, как правило, говорится о мужественном 
курдском народе, стойко сохранящем свое этническое само
сознание и саж)названяе, несмотря на его сложнейшую исто
рическую судьбу. Основное значение в этнической истории 
курдского карзда, Е утфсплснки к сохранений традиций ма
териальной и духовной культуры имеют язык, самосознание. 
Самосознание играет далеко не второстепенную роль во вре
мя миграций курдов к своим соплеменникам в Закавказье 
или на Ближний Восток. 

Несмотря на существование курдов в Закавказье с неза-
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памятных времен, многие поселения здесь созданы в XIX-
XX в . , вследствие крупных миграций к '̂рдских родо-племен-
ных групп из Турции и Ирана. Это были годы после подпи
сания мез5ду Россией и Ираном или Турцией, договоров :Гк)-
листанского (I8I3), Туркманчайского (1828), Андрианополь-
окого (1829). При этом в Армению и Грузив уходили курды-
езиды, в Азербайджан - курды-мусульмане. Так, обосновыва
лись в Закавказье две группы курдского населения и их 
поселения. Курдское население в Закавказье в конпе прош
лого - начале нашего столетия сосредотачивалось преиму
щественно в бывших Эриванской, Тифлисской, Елисаветполь-
ской губерниях. Миграционные пути, история обоснования 
курдов в Закавказье указывают на локальные варианты тра
диционной кулътури. В изучении общего и особенного в ку
льтуре курдского народа-большое значение юлеют элемента 
материальной культуры. 

Поселения и жилище. При выборе места для поселения 
учитывались многие факторы: хозяйственно-культурный, при-
родно-географический (прежде всего наличие источника пи
тьевой воды), социачьно-экономяческий, родо-племенной, 
религиозный, языковый. Но главный - расселение по родо-
племенному признаку. Поэто1лу еще в конце XIX в . , особен
но в первой половине XX в . , характерными для курдских де
ревень являлись бывшие родовые кварталы с относительно 
"мелкгол" подразделением на большие патряархальные семьи, 
состоявпше из родителей, их неженатых сыновей, неза1.(уя-
них дочерей и женатых сыновей о их семьями. Членами та
ких семей С'хитались также престарелые, больные или одино
кие сестры, братья и другие родственники по отцовской 
ИЛИ материнской линия. Большое место имел земельно паст
бищный вопрос. Поэтому большинство курдсаих селений ос
новано высоко в горах, где имеются прекрасные альпчйскпе 
пастбгэдп. Прпчянамя образования кз'рдскпх селений являют
ся: поиски пастбищ, учет возыонностя обороняться, частые 
клграции ;офдских кочевых к полукочевые племен, воздейст
вие процесса оседания курдских племен. 
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Во второй половине XX в. особую историческую и эконо
мическую значимость приобретают курдские селения, располо
женные в пригородах Мехабада, Ушну, Сенандеджа, Саккыза 
(Иран), Эрзурума, Карса, Диярбакыра, Дерсиыа, Хаккяры 
(Турция), Сулейьеании, Киркука, Ханакина, Носула, Эрбиля 
(Ирак) и др. Иногда жителя этих предместий постепенно 
вливались в городское население, а курдские деревни внеш-' 
не постепенно приобретали облик восточного города, :сотя 
в отдельных его постройках, особенно в местах религиозно-
культового назначения (храм шейха Адя, кладбища) строго 
подцерживается специфика традиций. 

Территориально курдские селения в ХК-начале XX вв. 
делились, как и сейчас на три группы: равнинные, пред
горные и горные. Преобладали горные поселения. Количество 
домов неопределенно. В больших селениях имелась мечеть, 
центр - площадь, где находился 6asap, либо дом главы курд
ской общины. 

Планировка горных селений отличалась большой скучен
ностью, в равнинных районах - некоторой разбросанностью 
построек. Выбор места для создания селения на склонах гор 
обусловлен тем, что горные цепи хорошо защищают деревни 
от ветров и сяекных заносов. Различались деревни "зяккке" 
и "летние"; загон для скота сооружался весной и летом не
далеко от какого селения. Обычно каждому селения принад
лежало свое каадбяще. 

Во второй половина ХЕС в. немало было создано курдс
ких городов-крепостей для защиты от чужеземных завоева
телей и враждебных племен. Известны крепости Б Эрбиле 
(Иракский Курдистан), к сго-Бостоку от озера Ван - Шадца-
хе, Нордузе, Еашкалахе и Хошабе, Дь!1л-Ды}л-на стьже совре
менных границ Турции, Ирака и Ирана. 

Для больней части курдского кочевого и полукочевого 
населения Курдистана и Закавказья, основным типом жилища 
XIX - начала XX вв. являлся шатер (кон, чадыр, рошмал). 
В отдельных районах Курдистана, например, ъ Южном, отку
да курды имели легкий доступ к равнине Месопотамии, зна-
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читальная часть их жила в шатрах круглнй год. Территориаль
но курдский шатер охватывает огромное пространство как в 
Курдистане, так и вне его, общая модель которого харак
терна для зарубежных и закавказских курдов (племена мили, 
хаккари, зиланлы, бруки, бабак, кельхор и др . ) . 

В публикациях автора детально характеризуется общая 
модель курдского шатра и отмечаются его локальные варианты 
в форме конструкции, в материале внутренних перегородок 
(Юго-Восточная и Восточная Анатолия, Юго-Западный Иран). 
В некоторых жарких районах Ирака, Сирии летним яилицем 
слуз!?ят не только патер, но и хижнна - каракач. 

Традиционным типом жилища (мал, хани) в XIX - начала 
XX в. полз'кочевого и оседлого курдского населения Турция, 
Ирана, Ирака, Сирии, Закавказья можно считать разновидно
сти пещер-землянок, полузв1мянок и различных наземных ви
дов построек. 1Лногие из бытовавших в прошлом ч̂ ипов жили
ща сохраняются у зарубежных курдов по сей день, особенно 
3 высокогорье, различаясь медцу собой некоторыми локаль-
НЫ1ЛИ особенностга.!Я в планировке и строительным материалом. 
Территория северо-восточной частя Анатолии - Западная Ар
мения и прилагакщяе к ней с пга районы с курдскюл населе-
•d'.ieu, а также Северо-Западный Ирак (Юккнй или Иранский 
Азербайджан и области, леяаище юянее) известны в прошлом 
распространением п;1Л1ща в виде земл1тнок, полуземлянок, 
к казем?шх глйнобятных построек. Подземные жилища разли
чались по внутренней планировке: однокаызрные, двухка
мерные и iOToroKa;.:eptaie, что зависело от благосостояния 
семья,, зажиточность которой определялась количеством го
лов крупного и мелкого скота, размешавшегося обычно под 
одной крь'шэй с лвдьми, а часто и в одном с ними помеще
ние. 

Налое помещение - зс:.а!янка пли полуземлянка, строило
сь I'lO к?обрг,бст8.нногй камня (горные районы Турция, Ирана, 
Ирака, Сирил, За:;ав1:гзья) гл'л «о сыркового кирпича - я 
доккнах; стенк-мо грубого, И5о6работг1!ясго камня, скре
пленного раствором глкны. Зажиточная часть населения 
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строила стены ЕЗ обработанного камня. Внутри помещения 
обычно ставили деревянные столбы - стун, на которые опи
рались потолочные балки, и на которых покоилась крыша. 

По конструкции потолочного перекрытия курдские зем
лянки различаптся двух типов: со ступенчато-сводчатым 
перекрытием и с плоской крышей. Жил1ще со ступенчато-свод
чатым перекрытием известно курдам Турции, Северо-Западно
го Ирана, Закавказья, .вообще курдским племенам, жившим 
зимой в селениях до наступления весны. 

Жилище с пжоской кровлей характерно для всего Закав
казья и Курдистана с его полукочевым и оседлым населени
ем. В дальнейшей совершенствование курдского подземного 
и полуподземного жилища с разной конструкцией крыши вы
разилось сначала в появлении специального хозяйственного 
помещения (развитие по горизонтали), а затем - в укруп
нении всего комплекса хозяйственных.помещений. В некото
рых горных районах севера Ирака и Юго-Западного Ирана, 
а также в пригородбос и городах комплекс плоскокрышных на
земных жилищ с хозяйственными постройками и небольшими 
окнами развивался по вертикали. Низший этаж занимали-хо
зяйственные помащения, верхний - жилыа. Подобные пост
ройки известны персам, турна1л, арабам, азербайджанцам, 
но курдское килвще отличалось планировкой я назначением 
помещений также, как я в шатре. Ни в шатре, ни в зимнем 
жилище у курдов, как правило, не было женской половины -
особого помещеняя для женщин, столь характерной для жи
лища других мусульманских народов. 

Другой ТЕП наземного жилища - одноэтажное гл^шобят-
яое строение с плоской крышей, маленькими окнамя, с одной 
или несколькими жилыми комнаг-аш* и примыхащим к дому 
по горизонтали помещением для скота. Таким образом, в 
планировке и конструкции жилище оседлых и кочевых кур
дов несколько различалось по отдельным регионам. 

В гористых районах Закавказья (особенно Азербайджа
на), Ирака и Ирана дома расположены на склонах гор. Как 
и в XIX в. - начале XX в. их строят таким образом,что 
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крьиа дома, находящегося нитке, служит тгррасой для дома, 
находящегося вышз, а вся деревня выгляди"? как одно зда
ние во 1ЛН0Г0 эта'кей. 

Обращает внимание процесс оседания зарубежных курцов 
в 20-40 гг. нашего столетия, когда все чаде курдсксе на
селение стало переходить с гор на равнкцу з государствен
ные постройки. Основнаш причина - нехватка пастбищ, а 
также - насильственный пзравод курдов на оседлость госу
дарственными властями. 

Для традиционного курдского жилища з городах и круп
ных населенных пунктах Курдистана нехарактерно наличиз 
балконов, столь распространенных в пропио!л в старых домах 
турок, арабов и населения Закавказья. Немало было балко
нов с застекленными галереями и балконаш, но не свойст
венных матзриаяьной культуре курдов. 

Особого этнографического изучения заслуживает очаг 
(тандур, оджах, кани), устраиваемый как вне помещения, 
так и в помещении. Очаг - в зтеиеи жялге̂ г (Турция, Иран, 
Ирак, Сирия, Закавказье) устраивают в зашяном полу з 
виде кера1лического сосуда, конусообразной формы. В отде
льных районах Курдистана и Закавказья этот тип очага 
бытует и поныне. Для приготовления еды ва очаг кладут 
особую металлическую перекладину, на нее ставят традици
онные котлы с едой. В очаге - тандуре хозяйка печет 
хлеб; теплом от очага обогревается жилета. 

В Иранском, Иракском Курдистана распространены около
стенные я зщ'тристгнкые очагя - железные печи с трубой, 
а также виугрястенние кг.кикы. Очаг всегда играл в духов
ной жизни курдского народа огромную рол> я по сей день 
является "священным местом" в быту курдов. Для курдской 
семьк owaî  никогда не являлся толькэ ксточняком тепла, 
необходимого для домашней жпзня, для обогрева жилица, 
для приготсвленля ппщи, для запеч:«1 з:ле5а. Очаг в cetroe 
курдов прежде всего СЮЛБОЛ, конкретизиругший духсвнуо 
"высшую склу", никогда не должен быть сразу угасиил. Осо
бенно нельзя гасить огонь при поиоця воды, сыхолаживаю-
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щей очаг. При нгобходимостя курды гасят огонь пеплом, т . е . 
по юс верованияя, пеществом, находящимся рядом с огнем. 
Согласно обычаи, огонь лучше не гасить. Очаг играет огром
ную роль в кязгя семьи, ее благополучия, здоровья всего 
рода. Самый мнохч)семейный род считается счастливым преем
ником СБОИ* преяЕов, т .е . их очага. Про человека, не 
именцего детей, курды говорят, что его очаг потух. Един
ственный ребенок не достоин и не в состояния ничего до
бавить к чести семьи и обеспечить ее счастье, так как он 
гасит семейный очаг. Пламя огня, по народным традициям, 
представляет со&й продолжение семьи, рода, племени. Жк-
лкл;е состоит обкчко из двух частей - помещеккй. В одном -
находится питьевая вода, хозяйственная утварь, кувшины 
с запасами молошых и мясных продуктов, в другом - семья 
проводит досуг, ночлег» Здесь гсе стоят или внскт люлька 
для ьгааданца, вдоль одной из боковых стен стоят деревян
ный ларь с зеряои и сувдук с одеждой и укралениями. На 
стенах висят кшшалы и сабли. Особое место на полу зани
мает ковроткацки станок вместе со всеми необходимьгми к 
нв1лу приспособлвяяяыи. Основное убранство курдского 
зимнего я летнаго кклща - ковры, паласы, ковровые изде
лия (сушей, мешзя для хранения зерна и т.д.).В. монографи
ях проанализироганы сюкетные мотивы к -̂рцских. ковров, 
имеющих большой спрос на Ближнем Востоке и в Закавказье. 
В зависимостн ог качества шерсти, от цвета и сшета ри
сунка, различаюгся типы курдских ковров. 

Как курды - мусульмане, так и езиды в основном пов
торяют одинаков^ геометрячесглй орнамент, но скпет 
езидского ковра имеет обычно строго релягиооный смысл. 
Характерными для них является изображение паука, птицы, 
рогоз барана ил« наоборот - отсутствие капусты. 

Интерьер кудаского шатра и зимнего нилища содержит, 
кроме изделий ксзроткачестза, всевозможные шерстяные 
предметы ручной работы, домашнего обихода: сумки для хра-
нашш соли, мзшгн для хранения пшеницы, переметные сумки 
для перевоза во врез-и перекочевок медной утвари, одезяды, 
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постельных принадлежностей я т.п. Интерьер дополняют де
ревянные столики, низкие скамеечки, глиняные кувшины. 
В горных районах Курдистана широко распространена тради
ционная плетеная утварь; дополняющая интерьер. 

Одевда и украшения. В опыте этнографического изуче
ния курдской культуры значительное место отведено комп
лексу женской я мужской одежды, ее локальным вариантам. 
Сйстекаткзяровать национальную курдскую одежду в ксто-
рико-этнограф}П1ескогл аспекте - задача крайне сложная, 
так как территория Курдистана и Закавказья Й прилегающих 
регионов с згурдским населением,охватывает самые различные 
географические зоны от высокогорья до равнин, включает 
разнообразные хозяйственно-культурные области от кочево
го скотоводства до плужного земледелия, содержит немало 
городов к населенных пунктов с неоднородным национальным, 
социальным, племенным, лингвистическим и религиозным сос
тавом населения. Традиционная одедда курдского народа 
характеризуется на только исключительной яркостью' (неза-
вксимо от типа хозяйственно-культурной деятельности на
селения)," но и большим своеобразием, во многом отличаю
щим ее от одежды других народов Ближнего Востока п Закав
казья: персов, турок, арабов, азербайджанцев, ассирийцев, 
туртлен, кашкайпев, белудлей я др. Кроме того, она, как 
ни один из компонентов курдской материальной культуры, 
различается локальны:.01 варкс^нтами з двух ареалах: Кавказ
ско-Анатолийском и Переднеазиатском. Для первого ареала 
(Восточная Турция, С;^ия, Северо-Западный Иран, Закав
казье) одежда женщин в ХК-ХХ вв. характеризуется комп
лексом, состоявшюл из нижней поясной одежды - шарозйр 
(хэвалкрао), нижней наплечной одежды - рубахи (крас), 
верхней наплечной одежды - платья (энтарп), верхней нап
лечной одежды - жилета (элек), обшитого украшенит.ш, и 
кофты (кортык), верхней поясной одежды - юбки (навдзрэ, 
туман), верхней поясной одежды - фартука (шалек, дэрэ), 
пояса - шерстяного домотканного (пэшт, пэштзн) или се
ребряного (кякар, кя1.!бар). Обувь - кожалыа туфли на каб-
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луках или без каблуков, без задников, одеваемые на шерстя
ные, вязаные носки (горэ, горэи). Голову женщины всегда 
покрывали в определенной последовательности, различныкм, 
преимущественно, хлопчатобумажными к шелковыми плетками. 

Одежду замужних курдских женщин Турции, Северо-Запа
дного Ирана, Сирии, Закавказья, обычно дополнял головной 
убор (кофи), широко воспеваемый в богатом национальном 
фольклоре. 

Кокшлекс одежды женщин Иракского Курдистана и юго-
западной части Иранского Курдистана имеет также отдельные 
локальные особенности (шаровары с квадратной вставкой, 
платье с клиньями по бокам, рукава платья заканчиваются 
воронкообразными кусками - материн (факианэ). 

Для одежды курдских женщин любого региона Курдистана 
л Закавказья характерно птсутствяе чадры, калячие больше
го количества украшений, которые, как и одежда, в XIX и 
первой половина XX вв. резко разнились по качеству и це
не. Традиционными дополнениями к одежде женщин всегда бы
ли и остаются головные (височные, затылочные, налобныг, 
ушные, шейные), нагрудные, плечевые, поясные, ручные, нож
ные украшения. В прошлом широко бытовал среди курдских 
женщин обычай носить носовое украшение (карэфил, хазем). 

Для Югс-Восточных и Восточных районов Турции, Севе
ро-Восточной Сирии, Северо-Западного Ирана и Закавказья 
комплекс мужской одежды состоит из нижней поясной одежды 
(дарпэ), верхней поясной (хэвалкрас ) , нижней наплечной 
одежды (крас) с пришитыми к манжетам треугольными лоскут
ками материи, верхней наплечной одежды (элек, пэстэк), 
пояса (пэшт), головного убора (колав, колос, аракчян), 
головных платков (мешки, пэч), шерстяных носков, обуви. 
Отделы!Ыв элементы мужской одежды (рубаха, шаровары, 
куртка, жилет, пояс) различаются Б Курдистане по покров, 
окраске, гштериалу. Среди традитдяонных поясов можно ваде-
лкть четыре группы: вязаные из шерсти, матерчатые, сереб
ряные, а в начале XX в. - кожаные. Курдские пояса (иран
ские, иракских, турецких, сирийских и закавказских кур-

22 



дов) представлены в музеях у нас и за рубежом я, зная 
особенности поясов, можно определять племеннуп я террито
риальную принадлежность курца. 

Основной, широко бытовавший курдский головной убор 
(колав, кюлах, колос) - войлочный колпак разной формы и 
цвета, многократно обмотанный разноцветными платками со 
свясавшшли по плечи кистями. В завистлостя от территориа
льной, племенной и религиозной принадлеяностя курда, та
кие платки ит̂ еют разную окраску. Тюбетеек курды, как пра
вило, не носяли, хотя в Турции, Сирии и Ираке известны 
традиционные хлопчатобума5ккые или вязаные фески. В прошлом 
у ряда племен Турции, Сирия и Закавказья были распростра
нены войлочные колпаки, шапки однотонного цвета с высокой 
или плоской тульей. У основания такой убор перевязан туго 
перекрученным в несколько рядов ыатерчатапд жгутом. В не
которых районах (Кар.сская область)среди турецких, северо-
иранскях и закавказских курдов- к началу XX в. галели спрос 
меховые шапки, наподобие кавказских папах, неизвестных 
иракским я южно-иранским курдам. Б высокогорных районах 
Курдистана известен особый шерстяной головной убор с эле
ментами для закрытия лба, шеи, частя спины. Локальные ва-
ряанты мукской одежды отмечаются в городах и окрестностях 
Урмии, Соудо^булага (Иран), Диярбсг-тлра, Джизре (Турция) я 
др. У курдов Закавказья национальная одежда мужчин не 
бытует. 

Традиционная мужская курдская оденда в Ираке имеет 
1ЛН0Г0 параллелей с одеждой отдельных районов курдов Тур
ции, Северо-Западного Ирана, Сирии. В ее комплекс входят: 
нижняя наплечная одежда: рубаха (крас и яеркрас), с при
шитыми к манжетам рубахя кусками материи (факианэ), ниж
няя поясная одежда: штаны (дэрпэ) и шаровары (шарваль), 
верхняя наплечная одежда (салта или ранг), жакет вместе 
с шароварами (ранг-о-чоха), жилет (салта), верхняя одеж
да типа халата (каба), головной убор (колав) с головными 
платками (мэшкя); на ногах носки (горэи), обувь (кявш, 
клаш, кала-о-питав). Совершенно обязательйо ношение кур-
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дом домотканного шерстяного пояса (пэшт). 
В традиционном мужском костюме иракских курдов, сох-

ранящем свое бытование с XIX в, и по сиа время, прослежи
ваются региональные варианты одежды под названием "ранго-
чоха", "шарваль-у-сатархани", "шарваль-у-маратхани". 

К середине XX в.-, особенно в настоящее время, в го
родах Турции, Ирана,' Ирака, Сирии, курдское население 
стало приобретать ткань на базарах для отдельных элемен
тов одежды. Наблюдается также "модернизация" или "вестер-
низапия" как женской, так и мужской одеяды. Из украшений 
в прошлом века имели распространение среди знатных курдов 
серебряные и золотые серьги, оружие, инкрустированное сло
новой костью, вьшшвки на одежде. Особенно имел распростра
нение кривой кинжал, находившийся за поясом. 

Пвда и хозяйственная утварь сйстеуатиз*11.у''ет собран
ный, в основном, полевой материал о пище, способах ее 
приготовления, заготовке продуктов у курдов Закавказья и 
Курдистана. Пища стойко сохраняется в национальной среде, 
несмотря на наличие некоторых общих черт с пищей других 
народов: армян, азербайджанцев, персов, турок, арабов, 
что проявляется, например, в способе выпечки хлеба, в 
приготовлении кофе, плова, т.е. там, где курдское населе
ние представляет преимущественно диаспору. 

Общие черты в пище курдов и соседних народов просле
живаются особенно четко, что наиболее явстветио характери
зуется историко-культурными взаимовлияниями. Различие в 
пищевом рационе отражает, превде всего, хозяйственную де
ятельность курдского населения в XIX-XX вв. Пища курдс
ких кочевников и полукочевников состояла обычно из мо
лочных и мясных продуктов, при этом молочные продукты не 
только входили в основу пищевого рациона населения, но я 
во многих районах являлись предметом сбыта на рынках. 
Среди курдов, занямавшихся такяа зеыледелисн, наоборот, 
ЕИфокое распространение имели крупяные к овощные блюда. 
Тем не менее, какой бы тип хозяйства ка преобладал в бы
ту курдов и в каком бы районе курды не ?£или, они всегда 
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предпочитали, правде всего, молочную я мяснув пмцу. Тра-
длуюнноз приготовланяг молочных, мясных к крупяных блюд, 
как это было в XIX в., сохраняется у курдов я в настоящее 
время. Широко распространены так называемые полуфабрика
ты. В Курдистане и в Закавказье готовят: лапщу (рэштэ), 
жаренуо муку (аре каланди), спещ:ально обработанную пше
ницу (дане котаи, дане хораи). У всех перзднеазиатсних и 
закавказских курдов крупа - основной компонент ряда тра
диционно-национальных блюд, в том числе и молочных. Из 
вареной, сушеной, толченой и пропитанной кислым молоком 
пшеницы скатывают шарики и летом высушивают на солнце. 
Зимой из них варят кашеобразное блвдо (дойне). Значите
льную часть пищевого режима составляет плов с мясом или 
курицей, различные мясные блюда из бараньего, говяжьего 
и козьего- мяса. Свинину курды не едят. Всевозможные ост
рые подливы из овощей и ?ляса - своеобразные соусы к 
плову. В широком употреблении молоко и молочные продукты: 
творог, масло, сыр. Курды црадпочитагот овечье молоко. 
Скроа молоко, как правило, население не употребляет в 
пищу. Масло сбивают из кислого молока. Пахтанье, оставше
еся после сбивания масла, употребляют в качестве напитка 
(дау), являющегося излюбле^кмл питьем к̂ 'рдов Курдистана 
и Закавказья. 

В районах Курдистана, богатых фруктовыми деревья!^, 
население употребляет в большом количестве свежие я су
шеные фрукты: яблоки, груши, виноград., инжир,абрикосы, 
персики. Из виноградного сока курды готовят различные 
сладости. Спиртные напитки в прошлом, согласно предпи
сания!.! Корана, в Курдистане и в Закавказье не употребля
ли. Из горячих напитков- в особом почете очень крепкий, 
до черноты, чай. За последние десятилетия получил рас
пространение ксфе, 3 основном в городах. 

Несмотря на крайне слабую в этнографии изученность 
вопроса об утваря не только у курдов, но и у других, 
как зарубежных, так и бывших советских'народов, автор 
попытался "по крупицам'', разбросанным в литературных ис-
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точниках, а также на полевом и музейном материалах, рекон
струировать утварь как для переднеазиатскгос, так Ti" для ' 
закавказских курдов. Некоторые предметы: медные котлы, 
кастрюли, глиняные кувшины, маслобойки сохраняются у кур
дов по сей день. Другие же: каменные ручные мельнипы, 
ступы, бытующие не только у курдов, но и среди армян, 
азербайджанцев, персов, турок, арабов и др., автор рас
сматривает как реликты материальной культуры курдского на
рода, сохранившиеся к середине XX в. у курдов Закавказья. 

Для большинства районов Курдистана и Закавказья с 
курдским населением традиционной утварью в прошлом явля
лась медная, глиняная, деревянная, каменная, а также ут
варь, изготовленная из вьщеланных шкур.мелкого рогатого 
скота, плетенная из ветвей деревьев и кустарников. В за
висимости от ::озкйстзенкой деятельности и социальных 
условий курдского общества исторически преобладала та или 
иная утварь. Она различалась, в основном материалом, фор
мой и размерами, а также назначением в быту. Традицион
ная утварь, применяемая в прошлом и настоящем, в основном, 
кочевым и полукочевым населением, очень разнообразна: об
работанные шкуры для хранения кислого молока, воды, мас
ла; маслобойки, столовые скатерти; у кочевого и оседлого 
населения в большом употреблении деревянная утварь: орна
ментированные ложки для размешивания кислого молока, лож
ки для жидкой и твердой пищи, скалки для дробления пшени
цы, низенькие столики для разделки теста. В Турции и в 
Закавказье широко бытовали висячие деревянные маслобойки. 
Медная утварь для приготовления пищи представлена большим 
круглым котлом (ситэль), котлом меньших размеров (бэрош), 
кувшинами для воды, омовения, мисками, подносами. Распрост
ранен в быту курдов обычный русский самовар такие, как я 
курдский. 

Глиняная курдская утварь менее живуча в хозяйстве 
кочевников. Она представлена сосудами разнообразных форм 
и размеров - для хранения масла, яареного кшса, кислого 
молока, сыра. Это двуручный кувш;т (куп, купэ), для сухой 
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пшеницы (кунч) и т .д . Локальными вариантами бытования ут
вари (например, трахручного и безручного кувшинов) отлича
лась Восточная Анатолия. В районах, богатых лесом, насе
ление плетет из ветвей различные корзины: для овощей, 
фруктов, хлеба. 

Актуальное значение в современном курдовэдении име
ет сравнительная характеристика традиционно-бытовой ку
льтуры курдов я культуры соседних с ними народов. Эта 
тема представляет интерес тем, что в этнографических осо
бенностях курдского народа можно выделить как свойственное 
традиционной культуре этноса в целом (независимо от тер
ритории расселения), так и некоторые локальные варианты, 
присущие отдельным г'руппам населения. Локальные варианты 
материальной культуры особенно обнаруживаптся в национа
льной курдской одежде, отдельные элементы которой "варь
ируют" в зависимости от территории бытования (например, 
Северный или Южный Курдистан). Культурно-бытовые особен
ности прослеживаются там, где исторически сформировались 
главным образом конфессиональные группы (азиды, али-ал-
лахи), религиозные обычаи которых-оставили определенный 
след в курдской материальной культуре. При этом наличие 
локальных вариантов в традиционно-бытовой культуре этноса 
отнюдь не противоречит проблема исследования общеэтничес
кой модели культуры. Напротив, этнографические характерис
тики регионов и их сопоставления дают основания говорить 
о локальных вариантах единой курдской культуры. 

Общность элементов курдской материальной культуры и 
материальной культуры соседних с ними народов - турок, 
персов, арабов, армяк, азербайджанцев объясняется истори
чески. Известно, что Восточную часть Турции (Каре, Ван, 
Муш, Мокс и другие районы) с незапамятных времен насе
ляли армяне - древнейший земледельческий народ. Известно 
также, что наиболее многочисленные соседи армян в Турции -
курды. В их материальной культуре обнаруживаются элемен
ты, сходные с материальной культурой армян (деревянные 
маслобойки, овчинные папахи, ковроткацкие станки, неко-
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торые ковровые сюжеты и т.д.). Вместе с тем длительное 
соседство обоих народов привело к известные! взаимопроник
новениям элементов материальной культуры. Подчас трудно 
определить какому именно народу, проживавшему в соседстве 
с курдами, принадлежит тот или иной элемент, не только 
материальной, но и духовной культуры. Детальное изучение 
этого аспекта этнография подвело бы к четкому определе
нию этнической истории и процессов ассимиляции многих на
родов, в частности, курдского. 

Б странах Ближнего Востока имела место на только ес
тественная, но и искусственная ассимйляиия народов, s том 
числе курдов. Этот процесс начался Б Турции, Кране, Ира
ке, Сирии еще во времена Османской империи и шахского 
Ирана, когда не было таких государств, как Ирак и Сирия 
и касается не только курдского народа. 2тот процесс тес
но был связан с политикой насильственного переселения 
курдов с основного места их исконного обитания, т.е.Иран
ского Курдистана (Северо-Западный Иран), в другие районы 
Ирана, например, в Хорасан (Северо-Западный Ирак), в Ма-
закдеран (Северный Иран). В Мазандеран были переселены, 
в основном', три .группы жителей Ирана: кошкайское племя, 
курды Соудябулака (Иран), турк51 к афганцы Хорасана (Иран), 
Политика ассимиляции проводится и в откошанни KiфД0D 
Ирака. 

единство курдской материальной культуры проявляется 
в типологизапии жилища, одежды., пищи и утвари в Курдиста
не. Некоторке различия отмечаются на Х1Х-первую половину 
XX в. в покрытия шатра, в интерьере жилища к^чезых н осед
лых курдов, в качестве материала утвари, применяемой в 
быту. Однако, не всегда курдсга!'̂  племена жиля в своих 
традиционных шатрах, в стационарном нктяце, Ршогда курды 
поселялись в арабских шатрах, а арабы - в курдскпс, а 
также в домах, построенных турками, nepcauti, армянакй, 
азербайджанцами. Это дает гтраво говорить как о сохранении 
курдским народом своих культурно-бы'Х'овых традиций, так и 
об историко-культурных контактах курдского А других наро-
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дов бывшей Османской империи, шахского Ирана. Планировка 
нилища, наличие в нем очага - тандура и его устройство, 
а такие количество отдельных помещений, наличие и исполь
зование их курдской семьей зависело.от социально-эконо
мических,географических, территориально-климатических и 
иных условий. Эти условия резко сказывались также и на 
типе курдского иигада во всех частях Курдистана и в За
кавказье, где курдская землянка я полуземлянка по конст
рукции, плану я внешнему виду имела много общего с азер
байджанской "карадам", армянской "глахатун", а в Грузии 
идентичность такой конструкции жилища восходит к "дарба-
зи" и жилищам, имевшим распространение в Передней Азии, 
что может свидетельствовать о длительных историко-куль
турных связях курдоз с окружающими их народами. Земляной 
очаг - "танду-р" в традиционном жилище полукочевых и осед
лых курдов и многих народов Передней Азии и Закавказья -
основное место для отопления помещения, выпечки хлеба, 
варки пищи, соблюдения ритуальных церемоний. Стенной 
очаг - "бахирз" появился позднее и в дальнейшем либо со
существовал наряду с земляным, либо постепенно вытеснял 
его. В жарких районах Курдистана и Закавказья среди кур
дов, азербайджанцев, турок местом для выпечки хлеба слу
жил очаг, устраиваемый вне дома, под навесом. 

Курдские землянки, характерные для курдов, известны 
для армянского, азербайджанского, турецкого, персидского 
населения. Наземные курдские постройки, особенно двух
этажные, несмотря на их внешнее сходство.с жилищем ара
бов и персов, все же значительно отличались от них по 
внутренней планировке, интерьеру, назначению я использо
ванию помещений. Так, ка конец XIX в. дома арабов, в от
личие от курдских, имели высокие.террасы, где семья про
водила ночлег на висячих койках. Кроме террас дома имели 
большие подвалы, где можно было скрываться от жары. Суще
ствовали и женские половины с окнами. Интерьер жилища 
отличался искусно сделанными стенными арабесками с бес-
числе1-п1ым множеством зеркальных вставочек. Сильно отлича-
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лось от курдского жилища и планировки и жилище персов, 
известное своими основными двумя помещениями: внутренним 
(эвдерун) и внешним (бирун), что совершенно несвойствен
но традиционной курдской постройке с отсутствием специа
льного помещения для женщин. Вообще, если говорить о 
сходстве курдского жилища с персидским или арабским или 
об отличиях от того или другого на XIX в . , то надо учиты
вать влияние иранской и арабской культуры на культуру на
родов Передней Азии и Кавказа. 

Селения с жилищами курдов, турок, армян в Турции по 
•внешнему виду порой было невозможно различить. Это отно

сится не только к домам на территории Курдистана. Напри
мер, в Трапезунде, население которого на 20-е годы прошло
го столетия составляли турки, греки, евреи, армяне, гру
зины и черкесы, жилища армян были идентичны курдским. То 
же можно сказать об армянских и курдских постройках Мушс-
кой долины и на всем протяжении территории между Эрзуру
мом и Мосулом, где существовали дома-землянки. 

В городах Передней Азии курдское жилище всегда отли
чалось от домов сельских жителей строительными материала
ми: мрамор - в Мосуле (Ирак), горный камень - в Битлисе 
(Турция), необожженный кирпич - в Мехабаде (Иран), в За
кавказье - из камня (в Армении - из туфа),а в селениях 
из необожженного кирпича. 

Отличается своеобразием и интерьер курдского жилища, 
основным убранством которого служат ковры и шерстяные 
кошмы с традиционным скиетом рисунка. В домах зажиточной 
части населения можно увидеть персидские ковры. Сюжетные 
мотивы, окраска я ввделка персидских ковров закгетно от
личают их от собственно курдск1а и ковров иных народов 
Передней Азии и Кавказа. Как и у к^фдов, персидскими ков
рами обычно убраны жилища зажиточных арабов, турок, арьлян, 
ассирийцев и других народов, тем более, что проникновение 
в Западную Европу старых персидс12ЕС ковров принесло им 
мировую славу как в художестзенно:л, так и в техническом 
отношении.. Знатные, притом оседлые курды, жившие в сосед-
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стве с персамл, в основном в Иранском, Турецком, Сирийском 
Курдистане я в Закавказье, украшали свои летние и зимние 
жилища коврами, купленными, как правило, у персов. Со вре
менем некоторые сюжетные элементы персидских ковров ХУ1-
ХУШ вв. стали получать отражение в коврах турецких, курдс
ких, азербайджанских и др., что несомненно, говорит об 
известных национально-культурных контактах: изображение 
охотничьих сцен, растительных элементов с фигурами драко
нов. Характерные элементы персвдских ковров эпохи Сефеви-
дов - изображение в среднем поле округлого или овального 
медальона. В курдских домах встречаются также ковры непер-
свдского происхождения. К ним относятся ковры, среднее по
ле которых содержит ряд квадратов с орнаментом геометриче
ского характера. Какому народу принадлежит подобный ковро
вый рисунок - пока не изучено, но известно, что культурные 
взаимовлияния тесно переплетаются в творчестве многих на
родов Кавказа: курдов, талышей, азербайджанцев и даже на
родностей Дагестана. Производство известных у курдов пала
сов охватывает Да'гестан и Центральный Кавказ, например, 
тушинцев и пшавов в Грузии, а территория вьщелки войлочных 
изделий с узором известна не только у курдов Азербайджана, 
но и на Северном Кавказе: среди чеченцев, карачаевцев, ку-
мызсов и частично черкесов. Из литературы известно, что 
линия производства ковров идет от Южного Закавказья вдоль 
турецкой границы, затем - к северо-востоку вдоль главного 
Кавказского хребта в район •Закаталы. Оттуда она проходит 
восточнее к Шемахе и Баку. Ковры производило население 
горного района Кубы и юго-восточной части Дагестана. Дру
гой, весьма, сложный и малоизученный элемент материальной 
культуры курдов - одежда. Она исторически претерпела сра
внительно небольшие изменения до нашего времени, что сви
детельствует об исключительной живучести национальных 
традиций, хотя з городах некоторые элементы видоизменены 
под воздействием "трансформации", "урбанизации", "модер
низации". 

Из трад1шионной курдской лекской и •1(1ужской одежды, , 
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отдельные элементы характерны для одежды соседних народов, 
особенно армян и ассирийцев Восточной Турции, азербайд
жанцев Северо-Западного Ирана, В конце прошлого столетия 
в отдельных районах Турецкого, Сирийского, Иранского Кур
дистана, а также Закавказья, курдские женщины носили фар
тук, юбку-штаны. Эти.же элементы свойственны одежде азер
байджанок, турчанок. Неотъемлемой частью курдского женско
го костюма в Курдистане и в Закавказье всегда являлись 
всевозможные украшения, носимые женщинами других национа
льностей. Носовое украшение известно не только курдским, 
но и арабским, персидским женщинам. В мужском курщском 
костюме наличиствуют элементы, свойственные костюму армян, 
ассирийцев, азербайджанцев, турок, например, высокий вой
лочный колпак, наподобие армянского. У основания колпак 
перевязан жгутом шелковых ниток, папахи - кавказского ти
па, o6jfBb - поршни. 

Различная хозяйственная деятельность разных групп 
курдского населения определяла и различия в имевшейся у 
них утвари, применения ее в биту, в шяцевом рационе. Одно
ручные, двуручные и даже трехручные кувшины имели распро
странение в Курдистане, Закавказье; а также у армянского, 
азербайджанского, турецкого, отчасти - грузинского насе
ления Восточной Грузии. Деревянные маслобойки (сэрсум) 
имели применение в северных районах Курдистана, в основ
ном, среди армянского населения. Маслобойками из обрабо
танной шкуры пользовалось преимущественно кочевое и полу
кочевое курдское население. Наряду с этим в утвари у кур
дов много общих' черт с утварью персов, арабов,. 

Рассматривая в различных элементах курдской матери
альной культуры параллели с культурой друг^пс народов, нель
зя не сказать и о синтезе культуры курдоз-кочевников и 
оседлых, с промежуточной формой ползгкочевничества. Исто
рически сложившиеся у курдов разные хозяйственно-культур
ные типы не имеют между собой строго определенных разгра
ничений и поэтому в материальной и духовной культуре пов
торяют друг друга. Это обстоятельство подводит к синтезу 
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традяционкп-бытовнх особенностей кочевых и оседлых кур
дов, что крайне вгакно для определения степени общности 
традиционной культуры. Разделение народа и нередко пле-
usvM между несколькими государствами привело к тому, что 
одни и те не элементы я Ьредметы традиционной культуры 
оказались свойственны, например, нурдагл не только Иранско
го и Иракского Курдистана, но и Турецкого и Сирийского, а 
на конец Х1Х-начало XX в . и Закавказья. Одновременно хо'рд-
ский этнос, оказавшийся в русле культур тех или иных пе-
реднеазиатсккх государств и их народов, с одной стороны 
сумел сохранить свою са,чобытность, а с другой прошел слож
ный процесс этнического Бзаи!лодейств11я с культурой других 
народов. Быт курдских кочевников и полукочевников нашел 
вогногцение не- только з материальной и духовной культуре 
кочевых и полукочевых племен, ко и во етогих аспектах х а 
рактерен для быта оседлого населения. При этом, с середи
ны XX в . усилился процесс оседания курдских племен вслед
ствие национально-освободительного движения курдов, осо
бенно Иракского Курдистана. В число зе!шедельческ!1Х ста
ли входить целые селения, tfaorae родо-племенные союзы, 
оседая, постепе^шо "покидали" затер , переходя в стационар
ное жилища. При зтом, курды, сохраняя этническое самосо
знание и самоназвание продолжали готовить традиционную 
пищ;/ из "fieTpafli^HOKHHX" прода'ктов земледелия, носить 
национальную оденду, использовать в интерьере шатра или 
стационарного лсил'ща ковры с- национальньял сюжетом и т . п . 
Другие племена предпочитали сохранять традиции кочевого 
быта в условиях стационарного или полустационарного су
ществования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение традиционной культуры народов, в том числе 
"нацменьшинств", не получивших национально-территориаль
ного образовашм - одна нз основных задач этнографической 
науки, имеющая актуальное научно-практическое и теорети
ческое значеш:з. Этнография курдского народа, борющегося 
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за решение курдской проблемы, возрождение и развитие тра
диционной культуры должно явиться объектом детального ис
следования учеными, ибо в странах Ближнего Востока курды 
- наикрупнейшее и, вместе с тем, компактно живущее насе
ление в Турции, Ираке, Сирии, а в Иране - самое многочис
ленное после азербайджанцев. В Курдистане курды составля
ют большинство населения. В силу ряда исторических причин 
курдский народ оказался разделенным между четырьмя госу
дарствами Ближнего Востока. Сравнительно небольшая часть 
курдского населения, предки которого населяли с X в. 
конкретную территорию, в ходе этнической истории, особен
но с XIX в..оказались в Закавказье, а в 20-х-ЗО-х гг. 
имела в Азербайджане Курдистанский округ с ыентром в г.Ла-
чине. 

Национальная культура народа в своей основе представ
ляет единый традиционно-бытовой комплекс с некоторыми ло-
кальны1ли вариантами. Этот сложный и весьма самобытный 
комплекс сформировался к началу нашего столетия на терри
тории ко:лпакткого расселения курдов, т.е. на стыке турец-
ко-иранско-иракско-оирийской границ и существует, несмот
ря на разделение государственными границами народа, живу
щего также и дисперсно. Территориально-государственное 
разобщение этноса не только не способствовало искоргнекию 
национальной специфики, ко даже не разгшло ее. Более того, 
оно максимально усилило стремление народа к защите своих 
культурных ценностей, что наглядно прослеживается на ис-
торико-этнографическиг судьбах курдов, кизущих в разных 
государствах Ближнего Востока. Так, например, длатеряаль-
ная культура курдов Сулейыанийской области в Иракском 
Курдистане тождественна культуре курдов Сенендеджа, Меха-
бада и некоторых других районов Иракского Курдистана. Ис
торическая этнография курдов, обятавЕгсс на рубеме XIX-XX 
вв. в Османской юшерии, ярко иллюотр:фует сравнительные 
параллели в материальной и духовкой культуре курдов Тур
ции, Сирии, Северо-Западного Ирана, За:саБказья. Своп 
культурную общность курдский народ не только бережно сох-
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ранил, но и сумел с большим национальным достоинством и 
мужеством пронести сквозь тянелыа испытания многовековой 
и сложной этнической истории. В силу все более углубляю
щейся территориальной'разобщенности, а также возрастаще-
го воздействия целого ряда факторов (этнической истории, 
географической зональности, хозяйственно-культурного, 
социально-экономического, миграционного, конфессиональ
ного, урбанизации, мекпограничных и межнациональных от
ношений, включая культурные взаимоотношения я др.) в ком
плексе культурных ценностей курдского этноса постепенно 
создавались некоторые локальные варианты материальной и 
духовной культуры и их ареалы как в Передней Азии, так и 
в Закавказье. Создание таких локальных вариантов в эле
ментах курдской традшшонной культуры характерно там, 
где курды прежде всего исторически соседствовали с перса
ми, туркаш!, арабами, армянами, ассирийцами, азербайд-
жанпами, что привело к отдельным культурным взаимовлия
ниям. Такие этнокультурные контакты, естественно, не 
могли не привести к трансформации некоторых местных осо
бенностей курдской культуры. Отмечая некоторые локаль
ные особенности в единой культуре OTHOcia, автор вьделяет 
два географических ареала: кавказско-анатолийский и пе-
реднеазиатский. Мужественная борьба курдов за свое наци
онально-территориальное образование и самоопределение, 
составляющая суть курдской проблемы, историко-этнографи-
чески вполне оправдывается традипионко-культурной общно
стью разобщенного как у нас, так я на Ближнем Востоке 
курдского народа. Весь комплекс многолетних исследований 
неопровержимо доказыва^^т, что курды всех регионов Курди
стана - это единый народ с общими этнокультурнт/и харак
теристиками. Несмотря на то, что колонизация Курдистана 
наложила свой отпечаток и на язык, и на обычаи, и на 
культуру отдельных его частей, тем не менее, эти измене
ния не. носят кардинального, необратимого характера. 
Вместе с тем нельзя не отметить, что тенденция ьшрового 
развития сегодня - это полная деколонизация народов, са-
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ыоопределение наций. И эта тенденция не может обойти 
курдский народ. Свидетельство тому - национально-освобо
дительные движения в Курдистане, которые рано или поздно 
приведут к созданию курдского государства. 
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