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Игбал про дол жа ет 
изучать историю, язык, 
куль ту ру сво ей народ-
ности. Сей час талыши 
проживают по обе сто-
ро ны границы меж ду 
Ираном и Азер бай джа-
ном ближе к Каспий-
скому мо рю — на 
юго-за па де Прикаспия. 
«Сей час происходит 
пост оян ное уменьше-
ние территории прожи-
вания и распростране-
ния та лыш ско го язы ка. 
Не сколь ко ве ков на зад 
аре ал распространения 
язы ка и на ро да, ко неч но, был 
большим», — рас ска зы ва ет 
собеседник.
Еще од на осо бен ность рас-
селения за клю ча ет ся в том, 
что на род ность раз де ле на 
границей. Есть различия и в 
язы ке, от че го вы де ля ют три 
диалекта: на се вер ном го во рят 
преимущественно в азер бай-
джан ской и на се ве ре иран-
ской части, на цент раль ном и 
юж ном — в иранской части. 
Взаимопонимание меж ду цент-
раль ным и се вер ным диа-
лектом присутствует, меж ду 
се вер ным и юж ным — не всег-
да. «Все рав но это один язык, 
но все же географическая и 
стра но вая от да лен ность да ет о 
се бе знать», — говорит Игбал 
Абилов.
Меж ду се вер ной и юж ной ча-
стями есть и бы то вые разли-
чия. В традиционном жилище 
и кос тю мах, например. Но 
это зависит, преж де все го, от 
климатических условий, а не 
от куль тур ных. Так же, как и в 
Беларуси в раз ных регионах, 
на территории проживания 
та лы шей мож но встретить 
различные варианты нацио-
нального кос тю ма и тка чест ва. 
«Что ка са ет ся бы та и соци-
альных реалий, то они так же 
зависят от то го, в ка кой ча-
сти — се вер ной или юж ной — 
проживаешь. Я из се вер ной 
(азер бай джан ской), например. 
На ша зем ля до лгое вре мя на-
ходилась в сос та ве Российской 
империи, а в юж ной части 
происходили иные про цес-
сы, по это му мы значительно 
оторвались друг от дру га в 
общественно-политическом 
пла не. Значительно раз ня тся 

системы образования, управ-
ления территориями».
Изначально регион прожива-
ния та лы шей бы л рисовод-
ческим. В на ча ле ХХ ве ка на 
территории Юж но го Кав ка за 
начали активно выращивать 
чай, по это му и в се вер ном, и 
в юж ном Та лы ше появились 
чаеводческие хо зяй ства. В со-
ветский период стали выра-
щиваться цитрусовые куль ту-
ры. В азер бай джан ской части 
бы ло осо бен но мно го апель-
синов, мандаринов. По сле 
рас па да СССР большинство 
таких хо зяйств развалилось. 
В иранской части до сих пор 
не ма ло рисоводческих регио-
нов и сохранилось ко че вое 
ско то вод ство.
Представим, что мы оказались 
в типичной та лыш ской де рев-
не в азер бай джан ской части, в 
пред гор ном рай о не. «На ша де-
рев ня боль шая. Воз ле каж до го 
до ма — боль шой сад. Почти у 
каж дой семьи свое не боль шое 

хо зяй ство, домашний скот. 
Сей час, пра вда, его становит-
ся все мень ше. Пом ню, что 
почти у всех были тан ды ры 
(печи — жаровни. — Авт.): в 
низменной части — на зем ле, 
в гор ной — в зем ле. У нас они 
были наземными, и под них 
отводилась чаще все го от дель-
ная пост рой ка за до мом, там 
пекли хлеб. В мо ем дет стве 
строили от дель ные до ма, ко-
то рые если и не по лностью, то 
хо тя бы частично были глино-

битные, од но э таж ные. 
Сей час — почти все ка-
мен ные, двух этаж ные. 
Семьи рань ше были 
большими — по 5—10 
де тей, те перь все 
чаще — по 2—3. Жизнь 
в на шей се вер но та-
лыш ской де рев не ма ло 
отличается от других 
азербайджанских: 
в до мах есть интернет, 
спутниковое телеви-
дение. У большинства 
родственники живут 
в России. Ле том при-

езжают в отчие до ма, и тог да 
де рев ня оживает», — рас ска-
зы ва ет Игбал.
Его де душ ка был пред се да те-
лем мест но го сов хо за, агро но-
мом, по это му в са ду у семьи 
рас тут не сколь ко видов гра на-
тов, яблони, фей хоа, грецкий 
орех, фун дук, мандарины, 
апельсины, слива, вишня, 
алы ча, ай ва, инжир, муш му ла 
(фрукт из вида яб ло не вых), 
пло ды ко то рой засаливают и 
по том едят зимой. У та лы шей 
принято ку шать яблоки или 
алы чу, ма кая их в смесь соли 
и май о ра на. «Осо бен но лю бят 
собирать ежевику. У нас она 
значительно круп нее, чем в 
Беларуси, и рас тет по периме-
тру до рог», — по яс ня ет ко рен-
ной та лыш.
Интерьер традиционного до ма 
до ста точ но прос той — едят 
обыч но не за сто лом, а на 
по лу (сте лят ска терть), спят 
на са мот ка ном мат ра се, а не 

на кровати. Но сей час при-
верженцев таких традиций 
ос та ет ся все мень ше. «Боль ше 
все го люб лю спать... на улице. 
У нас есть летние постройки 
на специальных сва ях, ко то-
рые про ду ва ют ся с че ты рех 
сто рон. Они по-талышски 
на зы ва ют ся «лям». А еще 
час то на большие камни во 
дво ре ста вят широкую длин-
ную до ску, на ко то рой мо жет 
разместиться вся семья, что бы 
и пос пать, и по есть. Традици-
онные талышские блю да — де-
сятки видов пло ва, шаш лы ков, 
ке ба бов, су пы, ко то рые боль-
ше напоминают ка шу из-за 
боль шо го количества круп в 
них, раз но об раз ные вос точ ные 
сладости».
Сей час слож но ска зать, сколь-
ко та лы шей проживает в 
Азер бай джа не, Иране и мире 
в це лом. На род ность активно 
ассимилируется. Большинство 
та лы шей Азер бай джа на вла де-
ют так же азербайджанским, в 
Иране — персидским и отчасти 
азербайджанским и гилянским 
языками. На род ном для та-
лы шей язы ке сей час го во рит 
все мень ше лю дей. Во вре-
ме на со вет ской власти обу-
чение в шко лах происходило 
по-азербайджански. В сов ре-
мен ных семь ях, например, у 
Игбала Абилова, раз ные ее 
чле ны го во рят друг с дру гом 
на раз ных язы ках. Точ ной 
цифры, сколь ко в мире та-
лы шей, нет. Она ко леб лет ся 
от сотни ты сяч че ло век до 
нескольких миллионов. По 
сло вам выпускника аспиранту-
ры БГУ, ре аль ная — минимум 
миллион че ло век, а по фак ту 
она боль ше в два—три ра за.
По од ной из последних пере-
писей населения (2009 год) 

в Беларуси проживает 
11 та лы шей. По сло вам 
Игбала, девять из них — это 
его семья и семья его дво ю-
род но го бра та Идрака Мир-
зализаде, ко то рый не сколь-
ко лет на зад прославился в 
од ном из московских стен дап-
шоу и до сих пор ус пеш но вы-
сту па ет в них. Так сотни ты сяч 
лю дей узнали о его не обыч ном 
имени и о том, что есть та кой 
на род — талыши. У родителей 
Идрака фамилия Абиловы, но 
в их ро ду принято да вать фа-
милию по имени дедушки. Так 
из имени Мирзали появилась 
но вая фамилия. Идрак в од ном 
из своих пер вых выступлений 
шутит, что у та лы шей при-
нято жениться на де вуш ках 
сво ей национальности. А если 
учесть, что помимо его семьи 
в Беларуси это все го два че ло-
ве ка, то шан сы у не го невели-
ки. «Чув ство юмо ра — то, что 
очевидно вы де ля ет нас среди 
других близких на ро дов. Ког-
да садимся всей семь ей за 
стол и начинаем общаться, то 
все неизменно друг над дру-
гом подшучиваем. Это то, что 
у нас в крови», — улы ба ет ся 
белорусский та лыш.
Игбал тре пет но относится к 
своим кор ням, но при этом хо-
ро шо говорит по-белорусски: 
«Я считаю необходимым знать 
язык стра ны, в ко то рую при-
ехал жить. И хоть в ос нов ном 
сей час я общаюсь по-русски, 
пом ню, что в шко ле хо ро шо 
знал белорусский. Ведь знание 
род но го язы ка и воз мож ность 
говорить на нем — цен ность, 
ко то рая ука зы ва ет на уро вень 
куль ту ры че ло ве ка, его само-
сознания. Цен ность, ко то рую 
никто не мо жет у нас от нять».

Вероника ПУСТОВИТ.

О традицияхО традициях
У та лы шей в XІX ве ке ряд об ря дов во вре мя свадь бы был при-
зван обеспечить жилищу до ста ток и изобилие. В частности, 
при вступлении не вес ты в дом жениха ее обсыпали деньгами и 
рисом, а на по ро ге у ее ног резали ба ра на, причем его го ло-
ву кидали в од ну сто ро ну, а туловище — в дру гую: так, что бы 
не вес та, всту пая в дом, прош ла меж ду ними. На двер ном ко ся ке 
будущая хо зяй ка ос тав ля ла от пе ча ток сво ей руки, вы ма зан ной 
ме дом, что бы жизнь в но вом до ме бы ла счастливой и обильной.
Талышские мужчины носили ру ба ху, шта ны, ар ха лыг (вид 
каф та на), па па ху или вой лоч ную шап ку; женщины — ру ба ху, 
широкие длинные шта ны, широкие сбор ча тые юбки, ар ха лыг, 
го лов ные платки. На ноги надевали шерс тя ные носки, ко жа ную 
обувь. В пищу вмес то хле ба употребляли кру то сва рен ный рис. 
Фоль клор в ос нов ном азербайджанский, сох ра ня ют ся талыш-
ские сва деб ные и тру до вые песни.

Виды, ко то рые отк ры ва ют ся та лы шам на род ной зем ле.

Игбал АБИЛОВ, выпускник аспирантуры 
ка фед ры меж ду на род ных отношений фа куль те та 
меж ду на род ных отношений Бел орус ско го 
го су дар ствен но го университета, изучает на род ность, 
к ко то рой сам принадлежит, — та лы шей. Сам мо ло дой 
че ло век вы рос в не боль шой де рев не Ку ля тон, 
не да ле ко от Каспийского мо ря. С дет ства он говорит 
на та лыш ском, хо тя зна ет и азербайджанский, 
русский, английский... и да же белорусский. Вмес те с 
родителями он школьником пе ре е хал в на шу стра ну, 
и, ува жая язык, традиции свое го на ро да, посчитал 
важ ным так же отнестись и к стра не, в ко то рую 
приехал жить.

Игбал АБИЛОВ родился не да ле ко от Каспийского мо ря.

Талыши в национальных кос тю мах.

В БЕЛАРУСИ ИХ ВСЕ ГО В БЕЛАРУСИ ИХ ВСЕ ГО 
ОДИННАДЦАТЬОДИННАДЦАТЬ
Столь ко в на шей стра не, Столь ко в на шей стра не, 
сог лас но переписи населения 2009 го да, проживает та лы шейсог лас но переписи населения 2009 го да, проживает та лы шей


