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!• ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦНИ 

Актуальность исоле;г!ования. Одна из ванных задач советской аг
иографической fiaĵ KH - глубокой и воесгороннаа исследование кулмур-
ного наследия, в чаи число ыагериальиой кульгури народов иашай ино-
гонациональной сграны. Ьакяость исследования иагориальной культура, 
обусловлена геи, что она тесно связана о рззличныии сфераии мате
риального производства л считается первостепенный фактором в «изна-
деятельности какдого народа. Как отмечал Ф.Энгельс, "...люди в пор
ву» очередь долины есть, пить, иметь жилище и одеваться, прзада чел 
быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусотБои, ралигнай 
и т.д." ̂  

Другим фактором, обуславливающим актуальность изучения ыаго-
ряальноИ культуры, является всд убыстряюдиеоя изменеиня кнэни и бта 
народе, исчезновенне преаде асего ряда традиционных важных элеиен-
тов маториальноГ; культуры. Ьто гыдвигазт необходимость научной фин-
сации элементов материально;! культур'^ как важного аспекта всесто
ронней реконструкции исчоричеокой эволюции в число первоочередник . 
задач этнографической нзуки. На случайно, что в последнее время 
"КПСС придает болы!.08 значание более подноиу н глубокому освоению 
грудящимися массами богатств духовно»! и иатериальной культуры.«J'^ 

В отечественной этнографии принцип зонального (регионального) 
исследования ыатериальной культуры получил аирокоб распространенно 
й с научной точки зреиия считаеюя общепризнашши. "3 полевой этко-
ррафической работе,- отиечал Г.С.Читая,- глубина этнографического 
наблюдения гораздо вакнее, чей его ширина j, важнее углуо'леинов изу
чение тесного района, чем разъездноо изучение иирокоИ территорий, 
как, например, округов, областей".^ 

Следует отметйТЬ, что в Азербайджанской ССР всеотороннео эт-
нографйчеокоо исследование материальной культуры по зональному прин
ципу am недостаточно ^азвиго. Собранный полевой этнографичеокайна-
териал, его научная интерпретация, сопоставление с аналогами из дру
гих этнографических зон и данными, почерпнуткни из литературы, поЬ-
Еолил придти к Би;оду, 4V0 объект нашего исследования - западная 
зона Азербайджанское; ССР как саиостоятелышй историко-гаографичео-
кий и историко-эгнографичвский регион по специфике и многообразию 

1. Энгельс Ф, Похороны Карла й]аркса.-К.Наркс,Ф.Энгвльс.Сочинеаия, 
аэд.2-ое,гЛ9,с,350. 

2. Программа Коамуниотичсокой партии Советского Союза.Новая редак-ция.-Ы,,198б,с.58, 
3. Читая Г.С. Принцигы и иеюди нолевой зтнографичзской работ,» "Советокая ^погрвфил",ib57,H'A,c.?.7. 
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адэиенюв ыагарк^льной культуры заницае! особое место в республике, 
Здесь,на 0азв переплетения местных социальио-экоиоиических, кудысур-
ко-историчаских и природно-клшатических факторов,получши развитие 
локальные вариакм общеазербайдканской культуры, в той или иной cie-
пани отличные от аналогов в других историко-этноградических зонах 
республики, и их формирование происходило за счет внутренних причан. 
Выявление указанной локальной специфики ЯАИЛООЬ основной целью исто-
рмко-этнографического изучения ыатериалькой культуры западной зоны 
AaepCaiiflisaHCKoii ССР и обусловило выбор атой теми и ее акгуальноо1Ь. 

Хронологические рамки исследования охватывают П Х и начало XX вв. 
Но если полевой этнографаческак материал и соответствует указанноиз 
периоду, то попользованная источниковедческая база, в т.ч. археоло
гический цатериал, выходит далеко за указанные времекные пределы, 
что позволяаг проследить развитие основных компонентов цатериельной 
культуры на основе принципов историзма, с одновременный учётои -влия-
кия социально-эконоййческого и политического факторов III - начала 
XX вв. на образ кизнн* о'кт и культуру населения исследуеиой зоны. 
Степень разработанности темы. Западная зона Азерба1д;:шна еще Е 9 

являлась объектом специального ксторико-этнограс^ического нсоледова-
ния. Лишь отдельные вопросы цатериальной культуры и хозяйственного 
быта мастного населения в ИХ-начале XX вв. поставлены, или частично 
совещены в некоторых публикациях, В изломекии и интерпретации исто-
рйко-этнографических фактов зоны исследователи нередко оставляли в 
5ени докально-специфичвокие черты иатериальной культуры, обнаружи
вая поверхностный, а порой субъективный подход и даже явное преваб-
" ракение к этоиу аспекту проблеш. Выесте с leu результаты этих иссле
дований являются нвзаиеьшыи иоточникои для реконструкции отдельных 
элецевтов иестной иатериально'й культуры., что обусловило их широкое 
критическое использование, 
, Наиболее ва»нш сведения о иатериальной культуре населения запад

ной зоны Азербайджана встречаются в работах Д,Зубарева, И.А.Сереб-
рйкива,'Н,Ф.Дубровйна, А.Д.Ерицова, Н.А.Абелова»^ Сведения о иате
риальной! и духовной культуре,хозяйсхве н социальной составе насаде-

5, Зубарев Д«К8захокая дй8заация.-0РБЗК,чаогь2,СПб.,183б}Его sa, ' @а>1шад11Д1>окая дистацция.-таы же; Серебряков И.А.Сельское хозяйогво в Елиаавэтпольскои уезде,-Тифлас,18б2; Дубровин Н.ф, история войны к владычества руиоких на Кавкаае,Ч.1,кн,2,иПб^18715 Ерицов А.Д.Эко-ноинчеокай dus гйсударо1-вениых крестьян Казахского уезда Елизаве^ч доаьокоа 1?$бвр8Ий.-ШЭ5ГКгК,1>«г,вып.5,Ти||Дис,183б{ Абелог Н.А.Эког Ионический 0Ы£ государотвенных крестьян 11лиааве!!ПОдьского ^езда ^иаавеглодьокоа г$бвр!1И11.-ШЗБШК,т.Н1,Т11фл1(о,1ВЁ?* 



- 3 -
ния содержагся в магьях Б.Бениаминова. Несмотря на то, что рабогв 
П.С.Варавина, й.Л.Бахгадзе, Х.А.Зермишвва, В.Н.Геевского, А.Л.Глао-
ко и А.А.Калантара посвящены в основиоы анализу различных аспектов 
скотоводчзского хозяйства, «ы и здесь находим интересные данные, ка
сающиеся различных компоненгов материэльяой культуры земледельцев. 
Значительный источником фактологического материала является перио
дическая печать, в частности, газета "Кавказ", сборники "Кавказскоэ 
сельское хозяйство" и "Кавказский календарь". 

Систематическое и всестороннее изучение в этнографическом аспек-
59 материальной культуры Азербайджана было начато после установления 
Советской власти в республике. Уже в 20-8 годы Кёоеоглы, А.К.Алек
перов, В.У.Кулиева, К.Т.Каракашлы опубликовали ряд статей по отдель-
ныы вопросам материальной кульгуры и хозяйства населения исследуемой 
зоны. 3 I934-I935 гг. ценные этнографические'ыагериьлы по жшищзм, 
хозяйотвакикм постройкам и устройстваи индивидуальных дворов в за-
пэдноЗ зоне собрал Д.Еарифок." Однако,ввиду того,'что часть пере-
ЧЙСЛ8ИНКХ работ была посвящена материальной культуре и хозяйству 
только отдельной Зтнографической группы населения, именуемой айру-
ыами, они не отрзясали всего многообразия и специфики всей западной 
зоны. 

в 1964 г, издана цоногрзфиа К.Т.Каракаилы о ыатериалькой культу
ре айрумов. Эта работа представляет для нас интерес о точки зропзя 

6. Вениаминов Б. Селение Салахлу и татарские сказки, эаписанкнэ в нём.- С;а0мПК,зып,3, ОТД.2, Тй{йтс,1883. 
7. Взрзвин П.С. летние и зиыниа пастбища Закавказского края. -СШЭБГКЗХ, т.У.чЛ.Та^яис, 1888; Бахгадза И.Л. Кочевники Закавказского края. - там же, 1.111,4.2, ТИ(1|ЛЙС,1888} Зермишев Х.А. Даей-раячёльские казенные зинние пастбища Елнэзветпольского « Казахского уездов Елйзавегпольской губернии.-ИУКЛЗПИСК, г.2, ч.1, Тифлис, 1890; геевский В.Н. Нижне-Караязские казенные зимние пастбища КаэзХ' ского уезда Нлизаветпольской губернии,-- там же, г.3,"ч,1, Тифлис, 1895; Гласно А.А. Казенные летние пастбища Тарсчайского и Акста-фййского районов Казахского уозда Елизаветпольокой губернии, - таи не; Калантзр А.А. Состояние скоговодстза на Кавказе.- там же, г.2,. Ч.2, Тифлис,!890. 
8. кёсаоглы. Кочевой быт Казахского уезда, - Экономический веог-ник Азербайджана, № Ю - П (71-72), 1925; Алекперов А.К. У айрунов.-Изв.ООйА, 1927, )(5; Кулиева В.М. Кибитка на эйлагах полукочевых тюрок Казахского уезда. - тан ае; Каракашлы К.Т. Об айрумах.- гам же, 1929, т. 
9. тарифов Д. Крестьянские килища Казахского района. -НАЙЙ АН Азврб.ССР,ф.1,оп,1, дело 12 (рукопись). 10. Каракашлы it.Т. Материальная культура ||зербайдкзнаев. Баку, 

1964 . 



сравнения,,сопоогавлания и виявления специфики исследуемого обгекга. 
Объекта нош«го исследования попугно касались историки А.С.Сумбвг- . 
mRs, М.А.Исиайлов, siHorpaijM й.А.Гадкйев и А.А,Измайлова.^^ 

Цель к задачи исследования. Главно!; целью является лсюрико-эг-
Еографичеокое изучение ыагериалькоИ культуры населения западной зоны 
ЙверОайджана в Х1Х-начало ХК вв. В соогвегса'вип с этла намечено ре-. 
шить следуащие задачи: 

- Быявнгь основные типы и форми поселений, планировку и уотрой-
тзо сельской усадьбы, проследить основше этапы форыироваиня и ис-
sdpnH lu развития; 

- систематизировать и классифицировать осаовные типы народного 
гллища я хозяйственных построек; охарактеризовать строительные кон-
01рукции, «.ехнические приёмы и строительные материалы; осветить 

Ерадйционные обычаи и верования, связанные с постройкой жилища; 
- выявить локальные специфические черты одеады и украиений наео-

аэния, осветить значение ооциалыю-эконоиическпх и природно-геогра-
Еаческих факторов в их (формировании; 

- изуч11ть культуру Питания, выявить ее специфические локальные 
«эрш, показать исторический процесс развития поди и напитков на 
fiijse ШШГОВ8КОВ0ГО эмпирического опыта; 

- спасать и систематизировать народные средства передвижения, оп
ределить их цосто среди других сфер материальной культуры и показать 
йх роль в быту населения на протяжения вековj. 

- раскрыть значение горгсвйх путей и влияния экономических свя-
S3it на развитие- культуры ыеотиого населения? 

- выявить изыенения, которые произошли 2 материальной культуре 
йаоеления за годы Советской власти и просладктл их культурные связи 
% это£ области с соседними страпаии. 

Методологическую основу работц состввляаг произведения классиков 
згаркоизыа-ленйнизыа по истории общества и его культуры. При кзучаниа 

II, Сяибатзаде A.G. Свльонов хозяйство Азербайдазна в И Х в, Баку, 1958; его ко. Прокышленность Азербайджана в U1 в.. Баку,- 1 % 4 ; Есмайлов М.Л. Сельское хозяйство Азербайджане на исходе XIX - нача-Я9 XX вв. Баку, 1964} Гадкиов й.А. Социалистические преобразования аэзяйсгва, быта и культуры сельского населения Азорбайджана. -Канд. ЙИССНАШ Азерб.ССР* инБ.К; 5965; Изиайлоза-А.А. Материалы зтнографп-sjscKoa экспедиция по napô 'tofl одежде в Казахский и Таузский районы,-Дохеологичеокиа ж эхЕограФичаскиа изыскания Б Азербайдгшиз в IS73 Х',» Вак|, 197%,' 
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огдельних эле«л1Тов иатериальной к^льт^урц автор С1'реь;ился сгрого 
придерноагься ленинского указания о необходииоми "cj^ovpcTb на 
каждый вопрос с гочки зрения того, как извеслюе явленкз в истории 
возникло, какие главные этапы в своем разЕШ-яи эго нйлег.ю проходи
ло, и о ючки зрения этого его развигия оимреть, чей донная вещь 
огала теперь.,."^ 

В-диссертации с позидиП лоуоризиа_автор постарался проанализи-
ровагь и раскрыть основниё элеыенгы иагериольной K}jjibfypu, реаои^ч-
руировать главные эгапы ее раявшия, когорые lecno связаны с исто
рический, эконокическны и культурным развитиег АзербаГ.2з,;-.;она. 

Объект исследования, ' Зааадная зона Дззрбайдкзиа географически 
asHHiiaei- герригорию от сегерннх склонов Малого Кавказа в районе 
истоков реки Индаа-оу до правобереаья Куры, в uecre впа-ения в неё 
р.Гошкар-чай, и равнинное левобережье Куры от 1.1ингечаурокого водо
хранилища до юго-восточйых районов Иорокого плоскогорья включител:.-
но. Согласно совреивниону административному делению Азербайджанской 
ССР, в изучаемую зону входят КазахскнЛ, Таузский.'Шамхорский и час-. 
гично Ханларский райони, 

В начале П Х в. западная зона Азвро'айд!1:ана, известная как Казах
ское. и Шамшадильское султанства, входила в состав Грузинского (Kapi-
ли-Кахетинокого) царства и в I80I г, вместе с Зосгочно!; Грузией вош
ла в состав Российской империи. В 1826 г., согласно проведенной в 
Закавказье адмиииатратиьно-управлйнческой реформе, султанства были 
заменены дистакцкяь'и, а в результате' административно-территориаль
ной реформы в Закавказье в 1840 и 1846 гг. обе дистанции вначале 
были включены в состав Грузиноко-Киеротияскол, а затем Тий''.;5Сскоа 
губернии, В 1868 г, за счет Бакинской, TH$aHCCK0Ji,"H,4acTH4H0j3pK-
ванской губерний била создана Елизаветпольская губерния, в состав 
которой под названиеи Казахского'уазда вошла территория исследуемой 
зоны; это адыиниотрагигноа деление сохранялось до 1929 г . ^ 

Источниковедческая база работы. Основный'источником для написа
ния диссертации являются полевые этнографические магериали, собран-
йыв авторои в I983-I987 гг. во вреия экспедиций и поездок в Казах- -
ский, Таузокий и Шамхорский районы. Сбогащению нашего исследоваьия 
способствовали материалы Научного архива Института истории АН Азер-
байдканской ССР, фонды Музея истории Азербайджана АН Азербайджанс
кой ССР, Ценгрального Государственного Исторического архива (ЦГИА) 
и дореволюционные сборники, обзоры, периодическая печать, опециалз^ 
Н8Я литература. Привлечены также сообщения современников и яутвша-

12»Ленин В,а. О государстве, -Полн.ооо'р,соч,,г,39,о.б7-68. 
13. История Азербайджана,1.2. Бдку,19б0,с.г,2а-*21,8а,9Ь92. 



сгЕеннинов. Широ. о изпольаоааны резулыы'ы ир:<еоли1',1Чооких иссле-
дованпП,' рр^ды совотскмх и азероанд/ганских зтаографоь по да;;Г1>!х 
зонаи, Kosopas прн^^лекалась в к£(Чс!сг£е сраьнихельного 1:а.'су1:ала. 

На.учная но;!'.!Зна иосленовйнпя загаючается Е Ю ^ , ЧГО Ь ней гаер-
ELC в азеро'а;1Д,̂ ацск01; агногра1;ичиской на̂ 'ке дредцринпга попытка 
изучения материально;; культури население з-шаднол ^SQUU А5ер'о:п'.д.т,а-
на, когоран ииесг ряд особенкосте'*., сзязааких с со1;,.йльцо-йкоко;л1~ 
ческиьш и прйроднй-геогра11,ичоокк:;к услоьлякк, а так?:е харакгороц 
хозяКивенного быта. Е1.кзлеки локалыше чергы MuitipiibJibiiOii к^лму-
ры насельнин зоны, ьскрыгы ее оОс;ие и оглпч.иельные эл1;и.-;-:гы, л на 
3toi: ссйове показано iseoio исслеадекгого рагиона а 'аОтльл'.аъзкоИ а 
общеазербаПд^акокоЛ цагеркалыюл кулыурэ, ойооновзн-ь^'^вод о iiaropii-
альной культуре западне;; зоны как составной части uavc;p;ia.ii,ui)̂  куль-
sypa азерби;;дь;а;;цев ъ иолом, Ь .зго;: аспекте даанаи длссер'гьция со-
огавлиет часть бйШао'.. проолеиы - истории 4,op;.siipOijaHi;r;, разьлпт л 
соьроианного сосюяния иагсриально;-; куль'^уры азеро'а»и*:анского на
рода. 

На.учно-практичеокое эначониа проведонашо исследования сое гонг 
Б го«, что его иатериалы и основные выводи uorys ciui'o ;;с:!0.1Ы0Ба!ш 
при написании кногогокно/. "й1кограф1Ш кзербайд;»:ана", ио10р;1ко-эг-
нографаческсч изучении иагерлальноЯ культуры других зон республики, 
чюкая спецкурсов в БУЗ-ах. Собранный материал по пине и капнгкаы, 
изученные способы пригоюзления о'люд национально., кухни могуг ока
заться полезнкии при написаний обойа,аю1ЦйХ работ по кулинарки Лзер-
байдкана. Осно^гныв кошюненги на сериально;, культуры, оара-.^нные в 
диссергащш, uoryr быгь использованы при изучении историй ыагери-
альнс!; кул1^гуры, в прикладисм искусстве, при сосгавлении ыузекных 
экспозйдий. Описание рациональных злекен^рв культуры иокег быть ис-
пользоваио для пропаганды традиционной кулыуры и внедрении их в 
быт современного населения, возрокдения народно;; культуры. 

Арробация исследованип. Основные поло)>;ения диссертации нашли • 
ограненйе в статьях, опубликованных аьгороы в научных изданиях, 
По ряду вопросив им сделаны доклады на научных сессиях и кок({врен-
циях в АН Азербайдкаиокой ССР. Диссертация обсухдана а представ
лена к защите Отделом.исторической зтногра^ии Сектора археологии и 
этнографии Института исгории АН Азербайджанской ССР, на заседании 
группы Кавказа Леяинградокол часги йнсгшута этнографии ии.й.Н.Мик-
лухо-ааклая АН СССР, 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырёх глав, 
закдючения, библиографии, списка сокращений и альбома-прилоления, 
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П . ОСНОВЛОЕ СОДЕРЖИ': !! выводы ДИССЕРТАЦИИ 

Ро Ввй;,ен;'и обос.новопз иктуальчоухь тсчлы, ыеюдологичаские ооновг 
иосладовдккп, изложены огепёнь Z'-- иэученнооти, цель к задачи ji-r̂ ora, 
охарактернзова!! объ^к? изучения, источгтковедческая база, показана 
научная новлэна и практичесг.ая знячимссгь работы. 

Глаза I - ИОСЕЛдН'ЛЯ И ИШЦк - сроаолг из пяги параграфов и пос
вящена т!'пам и форнчм поселелай, усздеб, кллтд, строительно;! техни
ке и «роительнкм изгериалпа, внугрсниеиу убранству жклищ, народны?!" 
обычаям к обрпдак, поЕорьялц сия.занныг/ со сгроительсгвом гилищ и 
хозяКске:;и;;х соор:/;хйчкйв 

На образование т;;«ов пооолений и и:лкл, характерных для исследуе
мой зона, оказыва.'̂ и влияние природ!ю-гоогра1^ичаские, исгорлческие 
и соцрально-зкономические факторы. Территория исследуемой зоны состо
ит i:a горной, предгорной ц низменной частей, что нахгдяг отражение 
в npM'iiune размещения населенных пунктов. Наиболее ранние поселения 
челох.егс<1 в западной зоне относятся к эпоха палеолита. 

Наиболее распространеыкор! формой поселения в западно^ зоне явля
ется ЛУНД (село).-Как постоянное глостопребыванив^кенд характерен 
для НоСзл':::Ия С осбдлык образом жизни. Он характеризуется наличием 
постопншх хилых до1.:ов, хозяйственных построек, приусадебных учасг-
ков.'обаираих посевных и пасгбизишл угидпй, адикнйсгратиЕНЫх, обще-
сгвенкь'х и религиозных центров, питьевой еодой, кладбища и истори
чески слоккБшегося единсгга жителей. Для 11одазляю!цего большиастьа 
кендов характерной является подигеннзя сяс^еиа, при которой их наов-
ленке включает несколько не coci'OH'JiHX з кровной родстве родов (пат
ронимии). 3 результате последующего общественного развития периода 
полигенныз кенды претерпевают значительные аз.чеквняп, и в итоге 
псстепепного роста превращаются в населенные пункты со смешанинм 
составом и с домкнировэниеы принципа соседства. В основе возникно
вения caemsHHHX кендов лежат процессы, связанные о ростом и дроблв-, 
нием пагронимичео!Сих групп, миграцией населения из других регионов, 
в частности, из ЮЕНОГО Азербайджана. 

Другим типом исторически слолиБШйХся посолекий в мсоледуемой зо
не были места врекеаного пройизанпя, именуемые оба (отсёлок), шен-
ник (благоустроенное, косоленное, 02;ивленкое место), бинз (огойби-
ш,о), гышлаг (зкмовье), cia'upxaHa (пастушеский отан). Все они связа--
ны со скотоводческим хозяйствен отгонного типа. Некоторые из них 
(оба, бичз, оыгирхааа, гни:)!') вгослествии праг^ацалнсь в место 

]<*.Ь'а)Л»УПйн С.''. rfi.u.,-/!Kii по л̂*; iiiHovy т'вку в АзврбгЛдчано ооонЫ) 



постоянного й^и1оль''Льо, являясь как бы порвоначалмой cfopMtii возника-
т\ето KOHiia, Напри.тар, кенд Чайлн Каэвхокого района некоада 'о'шх зи-
КОБЬС!;; (гьг::льг), принадлеааьииа ьесгноцу племени Гызегзрли кз кэнда 
Гыраг Кисокан, а влослгдсгЕии, в связи с ого переходов к оседаем^ 
образу ккзни, прзвр8ткв:'.е).:ся в сс:^осгоятельный конд. Расположенные 
ка Эльдзрско1; равнине кенды Сал&хлы, Кесаман, Пойлк, также в прои-
лол 01!лг. зиыс^ьями одноиаекних кендов Казахского района. С1"1дегель-
С2Б01: гого, что поселения тйпа гышлаг являлись пареходнок формой к 
nocT'TiHiiOMj' поселениэ типа- кенд, йвлтегся сохрзнекио этого тер:.:ина 
в названиях многах coBpet/sHHHx кендов, таких, как Беюкгыплаг' ъ 1а-
узском, Дюзгкилаг и Ке«;негышлаг в Казахском районах. 

За годь; OoBeiCitofi власти в исследуемой зоне возникли населен
ные пунлгы HOBOî o пша - поселки Ъетеи, Доллер, Говлар, Ленки, Kjpa. 
Б оглкч;:е oi посвлбни»! прошлого,"си/, заложены и получили ргзвитие;' 
по архигекгурчыи проектам. 

. BssHO?. чертой, характеризующей поселения, toii или иной группы, , I 
является его приБязка к рельефу местности. В атом асйекге населен
ные пункты исследуемой зоны можно разбить на три группы : равнинные 
(дюзонллк), расположенные на горных склонах (йамач) и речных доли
нах (веди). 

Населенные пункты западной зоны отличаются друг от друга и по 
исторически слонивыикся формам поселений. Отсутствие единого паана 
рззаития, р>.льеф кесгнсстн, недостаток земли, стремление кровнород-
ОЕБенккх семей делиться'близко друг к другу, приводило к формирова
нию различных по (̂ орме поселений. В диссертации дан подробнки ана
лиз эс'их форм, отмечены их характерные черты, вскрыты исторически 
обусловленные причины появления различных фори населенных пунктов. 

Основное «есто в фориированйи планировки кенда принадлежит 
хэйз.т - приусадебному учас1ку. Несиотря на различив размеров и форы, 
ОН состоит из трёх (по функционзльноыу назначенш)" частей: I. Учас
ток, где располокены кйлые и хозяйственные постройки (иниаат бол-
мэси); 2. Располояенный перед жилым помещением специально огорожен
ный участок произБОдотвенно-бытоБого назначения (иеишет-исгехсал 
болиес.:); 3. Участок, используемый под сельскохозяйственные угодья 
(хога или пэрэкзр болмеси). В диссертации подробно описаны все три 
части, показан процесс их формирования, рассмотрены типы и виды 
ограждений, отделявших эти части друг от др'та, а танке окаймлявшие 
сам участок. Для ограждений характерно многообразие используемого 
1953 г.-Труды Института истории АК АзербаЯдианской ССР,1958,т.ХШ, с<5-19; Гусейнов М.М. Авейдагские падеолитические пещерные сгойнки. Автореф.дйсе.канд.ист.наук,-Тбилиси,1960^ 
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каУ8р1'.ала (хворой';, cupuruiKvi кирпич, каисиь,!-11;..г,и, •'•.•("•.•nivai, дерево) 
и способы кх возьедуни'! (кумепная п сь.р-озин илодкм, пл;1еаь из гиО-
ких пругьев, flepesfiUHbie забор'!), рпг̂ г;;,;огре1ш видь ихо,\1':::: •jC'^poiiOVB 
(двери, ворота), В диасертац;;!: дака пилиап твриикологи)! по ^садьбац 
и огракдвншш, рас;;р1;Г0 зкачеико I'.ZT^OVO х'ермина. 

В разделе, посияцвтюм liiu-j;/. xn^.ix до»юв и сгроитйльно,; технике, 
отыечоны ocHOBitHfi влик;.::д;!о на них у-,)кторн, приведесл пг.:ав1:;г1яся в 
.aiiiorput&i'.-sfjoKo;. лмгерзг,7Р':* клаескаикацш. типов кнлш . При опреде
лении iicrcpviKacKfi слояиЕЕ.;1Хся п^люз ЕИЛЫХ ДОЦОВ Б иослолуемоЛ зоио 
с учего;.! ocipasf: ЙИ'.ШИ каселснин, (грцродно-клиаагйчеокях уолоЕНц, ао-
польсоз:'ания грзд'-ьглонн .̂х строк^ильиих иатеряЕлов и кайьноз, а ха2сжв 
очисйп более правильным o'paii. зи основу.исгорико-эьолищюипкв- и 
традиц;10кн[с.-исгор1;чбг.?:11в iipHHU'jn'dTi в диссергации прел-погл;:! следую-
дак кл2сс:)^я.-.^дия: I . Зеиляпка (гпэмя); 2 . млкгда с деревянный 
сгупенчаа'о-плраилд;!льцц« пирекрымем (кзрадам); 3. Haatvjioe ipooi-
иикоБое и iCMru;i440tf '«иллще (Ajpi.;a); h^. Глинобитное ж;:л;;це (мёхре); 
5 . Срубное iKHĵ a-i (кертма); ь . ••,:ои,с1олбовое галищв (днрокурасы или 
д:кыь:г&); 7. l!-'icse;:Koe ЕНЛИЩО С двускатной кровлей (rcr-iy); 8 . Еили-
3JS с ворандой ^оейх-аалы эв)} 9. Заиок (и.';арет); 10.грекенже или 
C?son!vir; нилие постройки (алзчуг, деКе, мухру, иагарде::£си), В раз
дела дегаляно изле'-ега осяог.нко харакгерные черхы перо числе иных ти
пов яплых лосгроек, прицвняванх строктэльных .'материалов. Впервые в 
'Л'нографи K'BKOit лй^ера'хурд исоледоваю^ специфические для западиой 
зо)ш йилю дома типа "дурма" и "гожлу эв". 

Зо акутрвкном уОра!!сгв9 жилых домов зоны в ПХ в . ярко прояв-
ляогсч харагггернзя для восточной архитектуры проотота. Интерьер 
сооз :=|;?сг1;ова.ч трпу-, форув и планировко килого помещения. Следув! 
OTwerv.Tbt что в землянках и полуаеклянках интерьер не огличалоя 
стабипьностью. В охлйчив от них, в аилых домах НЗРВМНОГО типа су
ществовала исторически ологмвиаяоя форма традиционного интерьера, 
включавшая обичго гвкиа зломенты, как ниша^ альков (тахча) для 
хранения предкеюв домашнего обихода, одеади и цеаносгей} полки 
под потолкана {рэф, зэх) для хранения редко используемой посуды и 
бытовых предметов} шкаф (дула, дол8б).для посуды еаедневного оби
хода, и чайных принадлейшосгчй; камин (бухары) для обогрева} ниша для 
постельных припе'длежкостей имела специальную занавесь (оарандаз), 
украшенную вышивкой, а полка под потолком по всей её длине засти
лалась разноцветной ткань», сшитой в форме соадинокных у основания 
треугольников (ээхгабагы). Степы украшались коврпми. Ковровыми из
делиями застилались и полы (хялча, иалао, КИЛЙ.«, гобе). Широко ис-
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пользовались спицкально обрабо'саншш ^иоргитпт моховые подсшлки. 
Как праБ/ичс, i-. число оиязаа'ельг.г-^: принадлетгюстеи приданого невес-
SU вхо?1йли ковровые изделия, а ?ак,'.й "сараядап" и "асжгабага", 

В разделе ди>и. г'ьк^л оалоаииз и гахнкка сгрошодьстьа наябодев 
характсф.-1ь.х тяпоа :созн,,С1'Ьб1!Ьих настрое.:; ряссг.азано о народных 
обычаях, uoi-ouiiix я обрядах, сьязаииих со строительным процессом. 

Глава l i - 0̂ ;П/;1А И :."::F;'i;,S:ii''- - состоит из 4CJi.:pox параграфов, 
посвяцепних мукскоь, лонскок, деуе::о''. одекдс и укратони-ил. 

Из̂ 'чс'н;и! традиционном ОАОХД;: И укра;лени,1 населон...-: г.оследуеу.ой 
301Ш иозвол>;о1 лросле7;к'?ь локальиуп crmuupiucy и випзит» oCf.i'o чер-
Ец кип с ,!<s;yr;!-iii Эика;.;;! реопуол'лк:.!, тик и 1:-с-се;;ни!,;и илродами. В XIX-
кичале .о; вв. нас«Л1;!;;:й яопользовали в ОСИОБКОН изгоуогло!И1ые uect-
ii:.'4'. î iCTuLviiu; KyciapuUw опссоОоы ua ropitsoiitn'o/ibiio;' укаг.кой манке 
(корек) шороупкце (гь..г;..чи м л ) , розиоцвйтнг.о и разнсоо'рззние целко
вые (iina;:), гоику.е исрс1"г-,нке и гиицчатоС^иакние ткани , а гакже 
4'a6pir4H:ie v:<au;'. л ODpL>oovujiti::e >.i\vj\)i\ к ;;о-£у. 

1рам:ц»'-оаиая v.yiicKau одскда делилась на повочднеьиув (ии палгз-
р„.) к ьихсдиую (х&1.ир-лар айла:ар;,:), В̂ ;.ход!1ую аил;' из дорсгог. ткани, 
01' 110зсед!чеЕН0й она отл4!чалась лногооораоие!.; оле;ленгог, ков'лзной. 
Цр.алиг. руэуха (ниГ.цьл) гуиякосбр/Поного покроя аялась аз суровой 
белол шипа и ис^деполама (juaBii агы.), из сигиа, сзази .и сатина. ll!ia-
1Ш были нагииз (ди.злчк) и верхние (Е£1Лвар'), ОАШа.:оь1>;е по крою и 
юхнико по:::й15а, перед бал Сез разреза, на тглии оотаалнли широкий 
пояс (к .фэ) для вздержки ануркз (туыанбагс:), ;,;злоку,уаие кресгьяна 
т.п'л пьлаари яз flOiJOSKauori LicpcrRno-i ткани или из покупной у лез
гин (лезги цзлы)} Оогаиб ж из сукна, иашш, диагонали и одногон-
HOf. мелкоиой ткаг.и, Б холодное вреыр. года поверх рубахи надевали 
безрукавную сгогаяку (шд'лк). Она кроилась из цельной СПИНКЙ И двух 
передних частей, lie аду лицевой к подкладочко;'. иканью прокладывалоя 
lOHKiiu слоЦ иерстй; засгогивзлась с поиощьо п-лздь и пуговиц (илгек-
дюГше) 'ллп цепочко11 (чалко.чйр). Один из элеыенюв традиционной щж-
cicoii одежд;; - бешиеа (архалук).. Обычно архалук застегивался с по-
иощью пст£!ль и пуговиц if> подпоясивалсп кувакои ИЛИ реынем (кэмэр), 
на когором держался кинжал, Спедк^кчен длп зоны бил "оы^ыслы архалуг" 
(сюганый, проложенный х'оккии слоеи иерсти). Он имел наибольшее 
распространение в горной иистносги,. Его носшш обычно пожилые, 
чтоск уберечься от холода, ао иногда - и иолодые. На архалук наде-
валй длинштолую одакду (яуха) с газырями и без них. Будучи обще- • 
кавказской одеждой, ^^ ;уха шилась из шерстяной кквни, оукна, обыч-

1S,Мустафоев А.Н. Иагериальнзя культура Ширвона. Баку, 1977,с.76. 
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но iia 1:;ил:«.ьо;: шл; xлPi:ЧiiMl'';iгl:•,;.•;ыô . пид;сладг;е. :.,олод...е носили doJiee 
корочку», свстлих тоиоя чуху, а nb;..ii;ii.o - теуиих ЦВ«-10Б. Вакной 
часть» верхно;, одь-*д|-; ньлялась овчинная ауо'а (кмрк). 3 зоне отмече
но боль:аое pacnp;:ji!':jiiOiuie .wHHiii.ix, цак1и»ут;..х ни илоч/! цуб (саллааа 
кюрк) и гр,;0'о с^аш'их иуб из плохо дублзно/. ob-iKiiii (чабан кюркю), 
Cpe/iU cKCTObOctob-o'iTciiHHKOB Ссльисл iioiiŷ bpriOcrbB пользовалась 
Сурка (Мапыидки). 

Слуыи'сли кульга исаили Длубоа (типа ряс;:), аса, гао-а (верхнпя 
одежда). 

Трздпцаонн..:' го'!о:шиц убором бь.ла оьч11.;изг! папаха ри.^лачио!! фор-
цн, OaMb:r и платок (capLp). Лапалл л'злалпсь на хлопчагос;у:.1а:.':ной 
огега.чо;; пс'Д.-;лад:;е. Нирьду с нами состоптолыь-^ ллди ноои.ли папахи 
из каракуля (бухзиа папах). Обуьь носили /.Ольную (ча;(ь:Гу, которую 
ШИЛИ из Нидлланно;. и сь-рс^ятноГ; кони, [Ipociaia лагоуоълеаня, деес-
визаа, удобство при иьшолненлй сельскохоз^.хсшелн;;;.: работ сделали 
чирихп поиседиевно!': o'JyBHs унач/.'.-ельноП чаоги населения. Чарихи 
обычно 1;ад13зали на iiociai („-.араб), ноговицы (бодлп) и оО'/отки (до-
лаг). Носили и кожанье оапоги, бац;;аг;и, чусти, .vuoiii (вндм цягкой 
обуви), 

Традиционьая од&:*;да азйрса;.,!:-;аиок западиог; зеки отличалась го
раздо большим разнообразием, чаи у.у,хскаи и более устолчиъо сохраня-
•ла чергы национально;; кулыуры, Нн'г&пьная одекда В1ы;учала рубаху 
(дкЕН кёхцоли), пирокие шароьары (дкутбалаг или '^аклн туиаи) и уз
кие Егакы (дарбалаг). ;.>:у10'алйГ или 1а,.Л;:: туман 12или, s основной из 
ткали гекних тонов. ла:чу ытанпну дили идельио и согдинали в иага 
прямоугольный клином (миянча). Учитывай удаоний крой, не с:есняю-
циЛ движений, предохраннющил в кеСлагоприягную погоду ъ горних ус
ловиях, некоторые исследозагэли. полагают, что таИли туман впервые' 
попйнлсн среди тех, кто вел кочавой образ жиэьи. Под таЕлц туыан 
надевали дарбалаг, идентичные ыужским нйннии итанам. йозерх нагель
ной рубапки надевали верхнш рубашку (уст кйинеИи), ш и и ее тунике- , 
образной н отрезной с широкими рукавами, собранными к заппотьв в .. 
сборку, или расииряюцимйся (йелпазэли). Верхнюю кбку (уот туманы) 
шили 3 оборку (Овзиэли) ила в складку (гырч^нлы), без вставки в 
шаге. Юбка яенщинц средних лег, как правило, состояла из 10-12 

16. Гагеи-Торн Н.И,' К методика изучения одежды в этнографии. СЭ, ХЭЗ'*, К; 3-<»,Q.Id2; Квракаили К.Т. Материальная культура азербайджанцев. Баку, 1%'t, с,133. 
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клиньев, В парагрпфв также детально расок;йгрека техника KJ'OH И Ш И 
ТЬЯ верхней женской одекды, такок как эызин, лавадв, черкеэи, кагы-
вы или кюрдв, куладме, отечокы локальяне специфические особенности, 
подчеркнути общш черты и различия с традиционно;. кечскоИ верхней 
одеждой других зон Азербайдтана и соседних регионои. Одним из эле-
«енгоБ вег -Уи ̂ жнско|; оде;«ды бил специфический длп зоны "элдлекли 
apxajijic" --укороченный роспаипой архалук с бокохшпи рззр'йзаки в 20-
, 25 Oil. Рукава икели раареаы до локтя, шт.е - до еаияигья - они за-
ануровнЕйлись, заканчиваясь рукавно.; лопостьм (злд./.ек, годчаг). 

Головные уборы 8зерба;.дя:аиок ).:омо разделить на две группы: одни 
надевали, другими покрывала голову» К neptoii относигся капер (гэсэк), 
Коюрь:!; в ря.де сёл naava-asr тпбехейкой (арагчын), ко зторой - кокон
ник (дингк), чалка, шал, косинка (лачок), вуаль (дкуна), зелковые • 
платки (колвгал, чаргат, орпок), Б огличия от др:ти>: йон Азербай
джана, в иссле;:уеш1\ зоне головно;'. убор дикгн слстоял кз ссгова' 
(чэнбер) из ИЕОвь:х и нииоградннх прутьев, оЛлс^'анного ткаиьо. То- ; 
ловно;-! j6up чалма в ОТЛИЧАЮ ОХ ДИИГЯ повязывался на кэсэк, причем 
различными споообзкй, 

Как нвотвувт из полевого эгногра^кческого цатеркалв, а П Х в* 
женщины западной зонн использовали уакке различные ьооынки; хыиа-
бгпд, гаиОэнд, чикнлэ, ги;'.!/.ача, гнйгадк. Обувь (оизггаОы) текже оу-
лйчалась больпим разноебразкем. Носили псстоль (чярых), коквные 
сапоги к полусапожки на каблуках (гушкечен), мягкие чувяки (мяст, 
нафджыл), гу4яи бзз задников (боимдг) и докаганики (кэлик), 

В 3I0K П8раг{ Э1[а диссортанх приводит наименования различных ви
дов тканей, быБвих в упогрсЗлении.'Указаки .taxas начестЕенгые из
менения, происшедшие в этой сфере за годи Советской ВЛЙСТИ. 

В главе описквается детская одекда, которая, отлкчаксь разкерз-
ыи, в сановном сохранила "элементы иужской и кенской одежды. Бмеоте 
с тем откоченн ее неиоюркв особенности, характерные детокйе ^кра-
•шения и их сиыслоБые аначениа. 

В состав женского традиционного костюма как обязательный элемвн» 
ВХОДИЛИ ювелипные украиекия.. Они дают ценный материал длн изучения 
этнической специфики, массовой принадлежности, производотвенной 
кизни народа. Зкрашенин иа драгоценных металлов по своему функцио
нальному назначению делились на головные, уиные, шейные,'поясные, 
наручные и на те, ч»о нодовали па пальцы. Кро«.о того, верхнюю жен
скую одекду украийлй вышивкой по вороту, грудй, рукавам, подолу и 
плечаи. В параграфе подробно описаны тое эти украшения и отмечено, 

17. Богданов Л.Ф. Персия. uiiu,1903, с.?5. 
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что изучен/в их позволяет более полно поедставигь социальное нера-
Евнстви и в го же время обцественно-экономнческое положение различ
ных слоев'населения, особенности периода, уровня жизйи, самого быта. 

Анализ национальной одежды нзсзления западной зоны позволяет сде
лать вывод, что oii'a была приспособлена к мастным природно-климати
ческим услоБирм, огра'налз экононическое и социальное положение аи-
телей, содержала много общих элеиенюв с одеждой других зон Азер-
байджзна.и Кавказа, сохраняя в то ке время локально-специфические 
особенности, традиционные черты. 

Глава III— ПЩА ;И НАПИТКИ - включает четыре параграфа, посвя
щенных пище, режиму питан1'я, заготовке продуктов и наииткэы. . 

'Западная зона богата флорой, фауной, всдяыми ресурса'ш, что 
сыграло вакную роль в процессе ?^ноговенового -формирования традици
онной кулинарии. На столь богатой базе местное население выработало 
и использовало эмпирические навыки в приготовлении разнообразной пи
щи. Как и в других зонах Азербайджана", пища населения западной зоны 
подразделяется на- повседневную и ритуальную (свадебная, поминаль
ная, и праздничная), а так^е на две группы: на пицу растительного 
происхоадения и мясо-молочную. 

а) Пища растительного происхр-ддения. В рационе питания преоб
ладали зерновые. Основное место ванимала пыеннца, посевы которой на 
орошаемой Куринской низменности составляли 65% паини. Пшеницу 
употребляли в основном в виде муки. Наряду о этим, зерна использова
лись и целикои. Их обжаривали (гов^^рга), проращивали (сэмэни), до
бавляли в качестве компонента в блюда аз зерновых и бобовых (хэ-
дин). Из пшеничной муки главным образом пекли хлеб: тендир чорэйи 
(сдобный, выпекался в теядире - вертикальной, круглой конусовидной 
печи), лаваш, юха (тонко раскатанное тесто), фэтир или-кэлэфэтир 
(лепешка), хамралы (выпекаемый на садке - тонком выпуклом железном 
диске), реже - (̂ .ырын или кюлфз чорэйи (выпенаеиый в ^рыне или на 
кюлфе - печи закрытого з;ипа). Среди скотоводов-отгонников популярен 
был хлеб, выпеченный на садже; зеыладельцы предпочитали хлеб из, 
гендира или ф^рына. Специфическиии для зоны были круглый хлеб диа-
иетром 20-25 см, толщиной 2-2,5 си, выпекаемый на садяо (хамралы) 
и хлебец из ячменной и кукурузной муки (джад). 

Интересно, что, несмотря на различные способы выпечки (в тендире^ 
на садже, в фырын-кюлфг), в исследуекой зоне все виды хлеба называют 
одинаково - эппек. Этот термин, скорее всего, представляет собой 

18, Ерицов А.Д. Указ.раб.,01р.150. 
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Biuori3M'j!i'jiiiijF.! ..opMj' общвгк^рнского эпмек ( aiMJK, эппек) - хлеб, 
oicm'.i >.а пролэБслиое - этиькчи (пекарь, 'булочник). 

OunoiiiKM uy4Ht.: блюдок О'кл сулфулл^, для приготовления которого 
упо1'реблнлк П':;ен>!Ч"ую муку и oy'aieHoe иноо ^гьх^ч). Oi о'ольыого нома' 
теста отделили куски пл/Uioi; 30-35 си и сворачивали в тру(.)Оч:',и, к о п -
рь.е зато:, нярезали на З-^-сангимзгрозые, и, .чрижав i'.-:;'s;A-ii аал-ьцем, 
ocropoaiio рзс1Р.г;;вал!'. с двух концоэ.и опускали via b-IO Uimyv в кипя
щую ьсду. CiKH!ijice сваренное теого подавали на подчосз («едкусл), 
полив бульоном с гилчениц чесноком, гранатовое. па;ло", (ньрду-io), • 
добавки 2-3 к}ска,гахача. Другим блкдои был уьта - ка;.:з ик iiE:fiU;4~' 
ной муки, сварышая на ьоде. Подавали ее ПОСГЛШР. cgxapiiDii ny-ioi:, 
ил полг.у г-!&до!/., наслои. 

НаиСоло» pacnpocipaueiiHuu у ннсоленин ЗНП&АНП.1 ..ЗОНЫ ОЫЛ "/.apnav 
хаигпл", i.TiTOfbi; бывает самых (":аз!;опбразных ЕИ/ОХ: С цыпленкОи' (О.ч-
чэли), с KaptiiiuK UHCOii (гоьурмалн), с высуненн'.ал; подсолекй;:;-:; IBO-
рожн№.:и. aapiu:s'».'i'> (Г'УРУДлу), с жа;сн"и фяршек (А'^'ШЭ), С кропа":кой • 
(КЭ1СЛИК хангйли) я др. К мучныа блюдам сгносигол также жидкан лгг,-
ша (ариюгэ истиси). iis лапши на Иовруэ ба;;р:п1ы (праздник БЬ-ШЫ - • 
22 марта) гоговкт и пхов (ариштэ ашй). На говседневкои к праздич-
ном столе обязогелвно Оыл говуд - из ^ченичной крупы, овареннк!; 1Ш 
сахаркоьг сйроие или в молоке. Из пшбк/чиий муки хетоЕИли также гра-
диционнь е̂ поьнедиевние и ^игyaль;шв сдобяыо издалир. - словш-е лепеа-
ки из заквашенко!.'о tecia. ($ясали, пиши, гэгданя), гкачкк хлаО из 
пресного тесга (кеибэ), 

В рационе пимния насел-зния .важное iiecio занимал рис. В зокв 
миели пйспроотранение различные вид;̂  плова. Рио сл̂ ч̂ лл и KU'JUCHGH-
tOM i.'.Hoi-iix других блюд. 

Значительное иесто в рационе nHiaiiaa принадлежало бяхчеькн, ове
вай и различным дикорамущии плод&и и травам. Употребляли ах в све
жем и суиеноу виде, загоювлпли впрок, делали разносйрззкае варенья, 
патоку,пасти. У:йроное vi рационально*» использование,дкких плодов и 
грав, столь богатых' витоминок "С* ' , свидетельствует о высоко!*. 
кулинарной культуре населения. В-иараграфе подробно спиоаваютоя 
способы приготовления и употребления раагительно!^ пищи. 

б) Ыясо-иолочная пища..До настоящего- времени ЖЛ'П'.У:-Л последузмой 
зонм широко .практикуют наиболее npcjj.:.'.e <щлт приготовления мнпных 

1=1. Д'?ьоиу Луготит- турк.Индекс,Таг:;«|,-1.',1%7; Древнетюркокий сло
варь. Л. ,1%9. 

20. ГроЬсгзЙы Л.А. Цикла сь^'ю^чне pjursjihsri Кавказа.Баку,1Э42,'с. 
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блюд, таичк. (-.ак "2сёздс!ме" к "горабасдирн^", чго .;BnAeTfc.'ii.crajor об 
исгс{,;;ческих гр,1й(1циях, ojiOKHBiriHxcn здесь в результате преобладания 
отгонного скоюьсдстнз. Для мясных куиакий исиольпоььли ь о-.":я.)ннои 
cueaj;: •.'.pi.hiiji.v - roi',pi ;К'Й, ИЗ ксгоро., rt̂ vubî Jin р11злич111-̂ ' дчиив 
и ыо:. . ол«;ди: знреног xi ьоде иасо (сою1".(,>), .•,}.«ьии с и,.',;;,^, rjpo-
xoiu i;.:cu/. .;;ii к карто(|;елец (пшл), м.чсо ягнунка, caapeiiiiod 64'j тон
ких ;i;irpo:*/.oHrua (кпл.'пцф), бульол с f.'.mou (Гч;а5аа), инао, y..ipeaoe 
йй j.!.i;-:e (сад;;; говураиси), холодей- (кялле-яача, хаа), ь-арелое «нсо • 
(гь:зар'"!.1а), ынааое pjry (Ооза()П;а). !-пцл.;,ичен для эо.чс иаиь'я (ича-
лаг киоабн), nr'.'rLi-j.<ii;!ciiiii:.i ИЗ бзрпцькх внутронносхе,;. 1'злюоленны-
ifii блюла!.';! Я11Л.|;|;1;-ь до;1М2, ки^ирая о'ываег НЙСКОЛЬКИХ £и;д1.ъ: ди]-

U3 с 111\^<:<л и дол.,и оаз ияса; с,/;!;ес1вует аа;..: дилыа, IMK назилавиаа 
"лижиг.я" (.а.пакчи дол1:1.), начянла 01.ла без .ипса, гилько с рнсоы и 
Зйлснь;;. ,̂ o.l.'.iy а иодорок'-пчсм ГС1ТС'Ь;1Л'/. редко, иО.ччно длн гох, у ко
го Одлыю'л желудей. 

Ьа-:яс;е мосго ;3 ращ'.оиз [М'льпил насйленал занимали иолоко и 
:,;глоч11'ая г.рсдукд1<л: кислое .молоко (гат;Л'), сллгк;) (i'a;;.'iar). Cup 
(лонддр), сслсигД гвораг (iiop), ыиоло (;.лг). Молико л а^.ючш.а про-
дук;'.- яреооладалл глаьнш ойразоы ь рацаоно пигання иалипмуцих сло
ев насельния. Из молозива (агыз сюди) гоювлли ряд Слюд; булаиа, 
сулух, гоДуг, иах- '̂рь, кэгаайэ. БольшшсгьО аз нкх (:;р;:!Лс оулама) 
специ ;̂1чны для зон,-., для иригогоменмя иахарэ Б иолозиьо добавляли 
;ауку до получанин ометаиосОразлС!? колск'сюаци*! и пекля на оадке, об-
iiaaaiiHov. цаслои. -̂а'о бл'̂ д̂о аасрбайдлансксго плдитш кебкрла наэыва-
гл ааК11:ан, !1з .^слочньх продуктов ГСГОЕИЛИ И горячие блвда; молоч-
iiy-o Kaiay (Огодлд; чакцэ, (ia;;>:a), из мслсда и'рнсови.! uyicii (фмрни), из 
кислого 1иилока с рнсоы и 3(;ленью (доЕга), ыилочяуй лал:иу (овдлю ариш-
г з ) , 

3 глаьа удоли110 011редел> н̂ное'и1и1ма1!ио видак ааслобийки, процесоу 
получонли масла, га гига, оыра и кекогорь-м лш^срьян л ооичани, овя-
заннь.а с цяси-иолочно!'; пище?.. 

Ригуальнак пшда. Ригуа.ы включали праздн.ш Урокая, Новруз, Xij-' 
дь1р Наб.1, Гурбан бзлрамы, Срудмуг байраиы; ceuei;HO-6aroBi-e i'opjcocr" 
ва (рокдсние ре>-&чка, прорвзивани.в яорвого зуба, прием гостей); 
свадьбу (HHiiaH - обручаний, суннэг - обрезание) и похоронно^^поииналь-
якй церемонии (Нас ери). В глазе дана характеристика всех обрядов, 
отыечекы связанные с ниШ ригуалЬйые блюда, их состав и спосоС! при-
гоювления. В главе такке подробно освецзны способы заголовки и хра-

гХ.Сзопрсва м.- 9гногра(Зическнз материалы.-НАИй АН Аззрб.ССР, ф.3б32. 
д . 1 8 , л . 1 ' . 
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нения продукюв, дети питания. ' 

Последкай параграф главы посвящен традиционным напигкаы. Они де
лятся на горячив (чай, молоко) и прохладкгельнке (атлаиа, айран,дэ-
лэмэ). Описаны способи их приготовления, а также различных сиропов 
и патоки. Особое внимание уделено целебный своЕсгвом, которыми об
ладают ыногие традиционные напитки. До революции алкогольные напит
ки населенней не употреблялись, что было связано с религиозник за
претом. 

Собр'.нный иа^ериал по пище и напихкаи показал, что они были тес
но связаны с иестницц природко-географпческиии условияки, направлен
ностью хозкйсгвенной дьягельности, обществзнно-экономкческиц полове-
нием, эгнокулыурны1^и связями с др^гиил народаый, и в процессе ис- /'• 
юрического развития они значительно усовершенствовались. Наблюдает
ся иного общего в способах приготовления ряда мясных и кучных блюд 
азербаидманцев и тюркских народов Кавказа, Сибири, Среднее Азии и 
Казахстана, Вкуете с той пища населения зоны обладает и локальной 
спецификой, 

'Глава 1У - НАР0дНь:5 ТРАНСП0РТ1Ь.£ СРЕДСТВА - состоит из четырех 
параграфов. Разнообразие природно-геогра4;ических условии исследуе- , 
мой зоны обусловило разтзитле здесь различных транспортных средств, 
которые можно разделить на три группы: 

1. Простые вьючные средства. Это наиболее древний вид транспор
та, для которого характерно перемедение различных-бытовых тяжестей 
о помощью человеческой иуокульной энергии, Б древности продукты че
ловек переносил в охапке на руках, .спине, плечах, голове. ПростеЁшей 
формой вьючного средства были носилки (хярак) с прилоканиеи силы 
двух людей. Нетяжелые вещи переносили вручную даае на дальние рас
стояния, связав в узле (баглама) из ткани. Распространенной формой 
переноски тнкестек на спине была вязанка (иэдэ). Так переносили 
дрова, хворост для тендира и траву. Для переноски на дальние ратз-
стояния наиболее удобными были плетеные из прутьев или тростника 
разных размеров корзины (сэбзг), тканые шерстяные нереиегные суш' 
(хайбэ, хурджун), появившиеся в результате эмпирического опыта, К 
простиым вьючным средствам относятся ручные волокуши (эл оурутмзси). 
Впоследствии их заменили упряжные, 

2, Вьючио-верховой транспорт, для поддержания связи махду кенда-
ци, перевозки грузов и ^соваров на базары, сопровождения стада на 
кочевья ирадициоано широко использовали выочно-верховой ipaHonops; 
дошадай (ат), оодов (ашшак), мулов (гатыр), в ьбаначительной oseas-
ки верблюдов (дэвэ)^а также крупный рогатый скот - волов (окуз), буйволов (кэл). 
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Самым удобным и быстром ьорховии транспортом в прошлом веко била 

лошодь. В иccлeд̂ /el̂ oм регионе для этих целей использовали казахскузз 
(дильбоэ) породу. Эти лошади имели крепкие ноги, были одинаково удоб-" 
яы в упряжи, легкие и вынослнвне при верховой ездз, незаменимы в уз-
лоьиях горлого бездорожья, В овязи с вьючно-верхнсвым транспорюн 
в работе рассматривайтся традиционные виды седла (иусурцан йохери), 
вьючные сёдла (палан, чул), попона (алыг), узкие паласы, иабиваемно 
мягкой проклидкой.: осюиой, шерстью, вагой (кййванд или гом), опо-
циальная удлиненная подушечка, сшгая из старого палз'.'ч (лору), де
ревянная подставка (галтаг или кыхы). 

5. Упряжный транспорт составлял больаую часть средств передви
жения населения з&падной зоны. Б исследуемый период он првдотавлаи 
двумя группами: а) бесколесные - волокуиз (сурутйа),-саки (хизэк)} 
б) колесные - арба и ее разновидности. . 11спользовани(^ тяглового 
скота (быка, буйвола) при перевозке волокуша5,!Я было значитольныа 
шагои вперед. Усовершенствоьанкым ее видом мояио считать сони (ха-
зэк). В работе подробно описаны усгроЛство волокуши и саней, 

Для Местных услоБн!^ наиболее характорныии были двух- и чэтырох-
колесная арбы нескольких видов: окюз арабасы (воловья арба), si 
арабасы (конная), эшшэк арабасы (ослиная). Широшзв распространепко 
имела двухколеошя арба двух видов; с ярмом и дыалои (бовйдуругл^-
диилзли) и с оглоблями и хоиутоа (голлу-хамутлу). Арба с яркои и . 
дышлом в западной зоне называлась "гайтзкэр" (пвркоколзсиая') ал'л 
"агаджох" (букв, "с деревянной осью"). Широко применялась и чети-
рехколесная воловья арбе. В зтог яе период иесгнов населенно под 
влиянием русских и яемецних колонистов усовзрйзнствоБало градиш!-
онную воловью арбу, в связи о чей к концу Д Х - началу XX вз. уно 
широко использовало лошадь в качестве тягловой силы,. _а в jnpnsico 
появляется хомут^ 

В зоне фиксп)-1)В8Н0 два г}ша повозок о конпой упряжкой: двух:го-
лесиоя с одной лошадью (ат дашгасы) и четырехнолоская о двумя и 
более лошадьип (ат орабзсы). В отлична от воловьей-арбы малогаба
ритная, дешовая и удобная в эксплуаюцки, дашгы яграла вааиун роль 
в быту крестьянина» ,' . 

В кзчесА'зе колесного травопорта з зона полВзЬвалиоь чаппо качкой 
и арбой, ззпряйапинии ослами. Двухколесную повозку нааыгалн дапга, 
4QTHpsxj;j,ieon5a - арба. В таких позовках,- отличаюцихсп ог копной 
fjp6H ёмкосгьв п дизкегро"; колёс, в асследуаинй кариод яероБОзаля 
небольааэ грузы Иа близкие расозояния, 
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В параграфе дана развернутая характеристика основных транолорг-

ных средств и их составных частей, описана техника их изготовления 
и используемый при этом материал и инструментарий, освещены все ти
пы и виды используемой упря11£ки и её принадлежностей. 

Отсутствие условии для развития водного транспорта в западной 
зоне вело к тому, что связь между кендаыи поддерживали по сухопут
ным дорогам. Дороги по функциональному назначению и протяженности 
делились на местные (дахнли иоллар) и магистральные (хариджи йол-
лар). Местные служили для сообцения с различными областями Азербай-
дкана, сБлзывалн кенди с уездными центрами. По ним поддерживали 
зконо;.:нческие и торговые связи жители горных кендов и ниэд;енности. 
В зоне фиксированы две форш дорог местного значения: 1.е!5ду кенда-
ии, иззесмке в народе как "араба йолу" (дорога для арбы), "rape 
йол" (большая дорога) или "эл йрлу" (общая дорога) и дороги для. 
перекочевок (кеч йолу). В работе дано описание мосгных и магист
ральных дорог, указаны их направления, места речных переправ и 
мостовых сооружикй. В главе такке описаны традиционные средства 
связи, су1;ест1ШваБ^;ие в проиишм веке : гонцы (чапар), отправление 
отличительных знаков (ниаапа гендерыек), поручение (исиарыч етмэк), 
устное известив (дил етирмек), 

В Заключении подводятся главные итоги исследования. Изучение ма
териальной культуры, западной зоны Азербайдкана ПХ-начала XX вв. по
казало, что она формировалась на протякении многих столетий и oipa-
ааег как социально-эконоикческие и природно-климатические условия, 
гак к традиционно сло;г:ивш1кся хозяйственный уклад и быт, образ жиз
ни местного азербайджанского населения. 

Основу хозяйства составляли земледелие и скотоводство, частично-
доманнле ремёсла. Именно эти традиционные занятия повлияли на фор
мирование основных элементов иагериальной культуры, придав им ло
кальные особенности, 

Анализ комплекса использованных материалов позволяет сделать вы
вод, что местная материальная культура в основном формировалась и 
развивалась за счёт внутренних (локальных) процессов. Специфика 
материальной кулыурц населения западной зоны определялась изоли
рованностью этих районов, от важных торгово-экономических и культ^Р" 
ных центров Азербайджана, неудобством, ограниченность» средств свя
зи, транспорта и дорог, господством замкнутого натурального хозяй
ства и,др." Все эти вместе взятые факторы ппособствовали формирова
нию здесь своеобразного локального комплекса азербьЕдканской куль-
5fypa. 
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капуига, кар10фсль,кйызь, jicpon, кресс-салаг,редька, доои;, uuipojrog 
производргво кухонной и столовой пос^1ды, другие фагторы способсгво-
вали исчезновению многих особенносгей сельскоу! кухни Х1Х-начала И ъ 
Однако,большинство традиционных Олюд, специфических для зоны, гаких 
как одауллу, гоьуд, горабасд11рыа, кяляпыр, г^эйсене.иахара, кегвио£ 

чечиль, гуланчар, гилхам, отдельные виды хангяла, чуреков - хаиралЫ| 
даад и др, связанние с хозййственкыи битей иногих поколений ыертого 
иаселения, о их вкусвыи, богатьм иноговековыи эипирическиы опыюн, 
сохраняют свое Uvicro в кухне населения исследуеиой зоны. 

Рмгуальная ш ща населения западной зоны Азерба;;дтана в основнсц 
сохраняет своё назначение, 

Появились и получили широкое распространение новые виды транспор-
fa и сродив связи, ч ю позволило расширигь контакты о другими рай
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