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А.О. Победоносцева-Кая
Курдский Старый Новый год (Сере Сале)

Актуальность темы исследования обусловлена нарастающей 
в курдской среде тенденцией возрождения некоторых на-

родных обрядов, которые сохранились на территории традици-
онного проживания курдов в Турции, с целью популяризации 
курдской культуры и укрепления национального самосознания 
самих курдов. Одним из таких обрядов является празднование 
Нового года 1 января по юлианскому (курд. Teqwîma Rûmî / 
Salnameya Julianî) или 13 января по григорианскому календарю 
[Kurmancî 1996; Goyi 2020: 243], что совпадает со Старым Новым 
годом в России и называется у курдов Серсал, или Сере Сале (от 
курд. Serê Salê — «начало года»). Похожее празднование встреча-
ется, например, у берберов  — Йеннаер, который отмечается 
12 января и с 2018 г. получил статус государственного праздника 
в Алжире [Берберский Новый год]. Общность традиций двух 
крупных этнических меньшинств, как берберов в Алжире, так 
и курдов в Турции, привлекает особенное внимание последних, 
что выражается в создании визуального контента с берберской 
и курдской символикой.

По мнению исследовательницы Бериван Джан Эммез, которая 
проводила исследования празднования Серсал в районе Батмана 
(Турция), возрождение подобных ритуалов связано с концепци-
ей Э. Хобсбаума «изобретения традиций» [Hobsbawm 2012] 
и предполагает естественную преемственность с прошлым [Can 
Emmez 2018].

Попытка описания этой традиции на русском языке пред-
принимается впервые. Как правило, упоминание празднования 
начала года у иранских народов происходит в контексте Навру-
за, что отображено в некоторых работах отечественных курдо-
ведов [Руденко 1974; Жигалина 1998]. На курдском языке упо-
минание традиции празднования Нового года 1 января по 
юлианскому календарю можно встретить в таких журналах, как 
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«Bîrnebûn», «Helwest», «Kurmancî», «Nûpelda», «Kürd Araştırmaları», 
ориентированных на освещение культурного наследия курдов 
после снятия многолетнего запрета на использования родного 
языка в средствах массовой информации и возрождение нацио-
нальной культуры1.

Исследуемая традиция празднования Старого нового года 
сохранилась у курдов, проживающих в историческом регионе 
Сархад, охватывающем современные провинции Агры, Ыгдыр, 
Карс, Ван, Эрзурум, Джезира Ботан, Диярбакыр, Батман, Мар-
дин, Ширнак, Хаккяри, Шанлы Урфа, и в провинциях Муш 
и Бингёль2, которые находятся на отдалении от указанного ре-
гиона. До начала XX в. в этих провинциях проживало значи-
тельное армянское население, что позволяет провести инте-
ресную параллель относительно культурного взаимодействия. 
В связи с этим особый интерес представляет работа исследова-
теля Бессе Кабак. В ней приводятся данные по празднованию 
Нового года 13 января в регионе Сасун3 и указываются такие 
названия праздника, как Тар Кылух (Tar Kılukh от армян. Darin 
Kılukh — «начало года») у армян, Долине (Doline) у арабов и Сере 
Сале (курд. Serê Salê  — «начало года») у курдов [Kabak 2010]. 
Данный факт может послужить гипотезой о взаимовлиянии 
и синтезе праздничных ритуалов проживающих по соседству 
народов и родственных этноконфессиональных групп, так как 
некоторые элементы исследуемой традиции можно встретить 
у курдов-езидов и армян. 

Настоящее исследование опирается на такие методы, как 
интервью, опрос, анкетирование информантов, принимавших 
участие в празднованиях.

1 В 1991 г. с вступлением в силу закона № 2932 был снят официальный запрет 
на использование курдского языка, и у курдов появилась возможность издавать 
на родном языке газеты и журналы [Önen 1991: 34–39]. 

2 Исследование выявило наличие данной традиции у курдов из Камышло 
и Дерика в провинции Аль-Хасака (Сирия), которые расположены вблизи исто-
рической области Джезира Ботан.

3 Провинция Батман (Турция).
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Начало календарного цикла у курдов
Началом календарного цикла курдского народа традиционно 

считается день весеннего равноденствия и праздник Навруз 
(курд. Newroz), который празднуется иранскими и некоторыми 
персианизированными народами. Навруз (от перс.  — «но-
вый день») отмечается 21 марта как официальное начало нового 
года по астрономическому солнечному календарю в Иране и Аф-
ганистане и имеет статус национального праздника во всех час-
тях этногеографического Курдистана. В XX в. Навруз стал сим-
волом курдской национально-освободительной борьбы, так как 
в период с 1925 по 1991 г. был запрещен в Турции как проявление 
нетурецкой культуры [Жигалина 1998: 123–124]. 

Помимо Навруза, который празднуется курдами всех кон-
фессий4, у курдов-езидов существуют праздники, отмечаемые 
накануне и после Навруза и связанные с началом календарного 
цикла. 

В феврале5 устраивался Айде Хыдыр-наби (курд. Eydê Xidir-
nabî  — «праздник пророка Хидра»), а в первую среду марта 
(у курдов-езидов Турции, России, Закавказья и др.) или первую 
среду апреля (у иракских и сирийских курдов-езидов)6 — Айде 
серсале (курд. Eydê Sersalê — «праздник начала года») [Аристова 
1966: 174–175] или Чаршема Серсале (курд. Çarşema Sersalê — день 
«среды начала года»). Накануне Айде серсале в езидских домах 
месили тесто для традиционного пирога клоч (курд. kıloç), в ко-
торый клали бусину или монету. И Айде Хыдыр-наби, и Айде 
серсале сопровождались обходом домов, пением песен и возна-
граждением за них.

Еще одним примером мультикультурности можно назвать 
празднование Старого Нового года у курдов-алевитов региона 

4 Подавляющее большинство курдов  — мусульмане-сунниты (около 75 % 
всего курдского населения).

5 Первый четверг февраля [Базиленко 2017: 63].
6 Такое отличие обусловлено разрозненным проживанием езидских общин 

[Базиленко 2017: 63].
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Дерсим. Оно имеет название Гахан (курд. Gaxan, Gaxand, Gahan, 
тур. Gağan) и созвучно с названием ритуала Каханд (от лат. 
сaland — «календарь»), когда в ночь под Новый год дети начина-
ют колядовать — ходят из дома в дом и поют, и именем зимнего 
персонажа в армянском фольклоре Каханд Пап, который, со-
гласно легенде, живет высокого в горах, в пещере, и спускается 
оттуда лишь раз в год на своем осле [Гнуни 2019]. Празднование 
Гахана в Дерсиме может проходить как в конце декабря [Goyi 
2020: 247], так и в ночь с 13 на 14 января [Gazi Cemevi’nde 2019]. 

Разница в две январские недели объяснима переходом с юли-
анского календаря на григорианский. Будучи мусульманским 
государством, Османская империя с момента основания исполь-
зовала исламский календарь — хиджри. Так как хиджри постро-
ен на изменении лунных фаз, то для времяисчисления в мусуль-
манских странах могли применять либо 8-летнюю («турецкий 
цикл»), либо 30-летнюю («арабский цикл») периодичность, либо 
обе [Селешников 1970: 109]. Точность лунного календаря была 
достаточно высокой в астрономическом плане, несмотря на от-
сутствие связи с временами года. К тому же сам год исламского 
лунного календаря был на 10–11 дней меньше солнечного года, 
а месяцы «дрейфовали» по временам года. Таким образом для 
государственного делооборота Османской империи с европей-
скими странами возникла необходимость ввести в 1677 г. юли-
анский календарь, чтобы избежать дополнительных трат, воз-
никающих из-за разницы между лунным исламским и солнечным 
юлианским календарями. Чтобы избежать путаницы с датами, 
в большинстве документов использовались оба календаря одно-
временно.

С 1 марта 1256 г.х. (13 марта 1840 г. по григорианскому кален-
дарю), вскоре после восшествия на османский престол Абдул-
Меджида I, в эпоху реформ Танзимат (1839–1876) юлианский 
календарь стал официальным календарем для всех гражданских 
целей и получил название румийского (тур. Rumi takvim). Для 
того чтобы упростить переход с одного календаря на другой, 
в феврале 1917 г. была устранена 13-дневная разница между ру-
мийским и григорианским календарями, а 26 декабря 1341 румий-
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ского года (1925 г. по европейскому летоисчислению) в рамках 
реформ первого президента Турецкой Республики Мустафы 
Кемаля Ататюрка румийский календарь был заменен григори-
анским.

Таким образом, традиция празднования начала года по ру-
мийскому, или юлианскому, календарю осталась в памяти дере-
венских жителей исторических областей Джезира Ботан, Серхад, 
Дерсим. Также случаи празднования Старого Нового года за-
фиксированы со слов информантов из Камышло и Дерика (про-
винция Аль-Хасака, Сирия).

Колядование
В разных селах участие в ритуале обхода домов деревни или 

квартала с целью сбора угощения гешт (курд. geşt) могли принять 
как все жители деревни вне зависимости от пола и возраста, так 
и в рамках определенной гендерно-возрастной группы. Зависи-
мость от региона в формировании такой группы не выявлена. 
Возраст участников мог варьироваться от 5–12 до 10–20 лет. 
Участниками являлись лица преимущественно мужского пола 
(провинция Диярбакыр), но в некоторых регионах участники 
процессии были представлены обоими полами (провинции Дияр-
бакыр, Мардин, Ширнак).

По данным информантов, в некоторых очень редких случаях 
празднование длилось три дня (провинция Диярбакыр), напо-
миная длительность двух основных мусульманских праздников: 
три дня праздника Разговения (курд. Cejna Remezanê) и четыре 
дня праздника Жертвоприношения (курд. Cejna Qurbanê).

Обход домов начинался с наступлением темноты около 20 ча-
сов вечера и продолжался до утра. К началу обхода участники 
процессии разукрашивали лица, надевали национальную одеж-
ду. В задачи процессии входил обход по возможности всех домов 
в деревне или квартале с песнопениями в форме благопожеланий, 
иногда такой обход сопровождался ритмом духовых и ударных 
музыкальных инструментов: зурны (курд. zurna), барабана 
(курд. def). 
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Иногда колядующие выбирали лидера или лидеров процес-
сии, которыми становились Старец-Год (курд. Pîrê Salê)7, или 
Дедушка Новый год (курд. Kalikê Sersalê), и/или пара Невеста — 
Жених (курд. Bûk û Zava), или Бабушка — Дедушка (курд. Pîrik 
û  Kalik), которую также называли косэ (тур. kose) или кырдык 
(курд. qirdik) [Ûso 1995: 1–2], т.е. не имеющий человеческого об-
лика. Термин косэ мог использоваться и только по отношению 
к Старцу [Goyi 2020: 243], и как название ритуала. Например, 
в регионе Серхад ритуал назывался — косэ, а в Джезира Ботан — 
Косэгели (курд. Kosegelî) [Aykaç 2013: 48]. В целом основной за-
дачей ряженых было создание пугающего образа: персонажи 
имели устрашающий вид, и дети, дома которых посещала про-
цессия колядующих, пугались и не подходили к ним8. В Дерсиме 
персонаж Старца носил имя Дед Гахан (курд. Kalê Gaxan), а не-
веста — Фато (курд. Fato, уменьшительно-ласкательная форма 
женского имени Фатма). Пару могли называть Калик-Фатик (курд. 
Kalik-Fatik, т.е. Дедушка-Фатимочка). Обозначение ряженых 
также может обозначать оба праздника, т.е. Kosegelî-Gaxan [Zêdo 
2016] или Serê Salê / Kosegelî [Goyi 2020: 243].

Роли Жениха и Невесты обычно исполняли двое юношей, 
одного из которых наряжали в мужскую одежду, делали ему 
длинную бороду из овечьей шерсти, на другого надевали женское 
платье. Если ряжеными выбирались девушка и юноша, то девуш-
ке доставался мужской персонаж, юноше  — женский. Если на 
роль Невесты никого не выбрали или никто не вызвался, то в жен-
ское платье могли нарядить ветку дерева. Информанты из про-
винции Адыяман сообщали, что из присутствующих выбирались 
дополнительно свита/семья Невесты (курд. malîvan), свита/семья 
Жениха (курд. xwendî или xwezindî), а также группа людей (курд. 
berbû), которые сопровождают Невесту в «дом» Жениха.

7 Выбор Старца, по всей видимости, связан с особо важной ролью Хыдыра/
Хизра как в курдской культуре, так и по всему региону.

8 Информант из Лидже (провинция Диярбакыр) сообщает, что когда они были 
детьми, то очень боялись Старца и разбегались при его появлении.
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Благопожелания
Для гешта характерно использование обрядовых текстов, 

которые в курдском исполнении имеют вид коротких речевок 
(курд. manî), состоящих из двух-трех строк и начинающихся 
преимущественно с оборотов Начало года, конец года (курд. Serê 
salê, binê salê) и Время и время, старый козел (курд. Dem û dem, 
gîskê qedam)9. 

Речевки можно разделить на следующие типы благопожела-
ний:

1. О потомстве: 
Serê salê binê salê, 
Xwedê kurekî bide vê malê, 

Amîn!

Начало года, конец года,
Да дарует Всевышний сына в этот 
дом, 
Аминь!

Dem û dem, gîskê qedam,
Serê salê, binê salê,
xudê kurikekî bidê 
Kebanîya malê!

Время, время, старый козел,
Начало года, конец года,
Да дарует Всевышний ребенка 
хозяйке этого дома!

2. О супруге для не состоящих в браке членов семьи и вдовых:
Serê salê, binê salê, 
Xwedê jinekî bidê zilamê 
malê!

Начало года, конец года,
Да дарует Всевышний хозяину дома 
жену!

Serê salê, binê salê, 
Xwedê mêrekî bidê qîzika 
malê!

Начало года, конец года,
Да дарует Всевышний девушке дома 
мужа!

9 Упоминание козла встречается в описаниях обрядов колядования славян, 
греков и армян. В некоторых поселениях амшенских армян рядились еще и в Са-
тану. Судя по признакам (козлиные рога, маска и папаха из козлиной шкуры), под 
этим названием скрывался широко известный у армян, а также у других христи-
анских народов персонаж рождественского ряжения Козёл [Кузнецов 2021: 43]. 
Основа создания ряженого персонажа — соблюдение принципа противопостав-
ления «своего» «чужому». Например, по природе: человек и животное (в данном 
случае козел) [Лазарева 2010: 92].
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3. О защите для остальных членов семьи, особенно пожилых:
Serê sale bine salê, 
Xwedê bihelê kalê malê!

Начало года, конец года,
Да защитит Всевышний стариков 
этого дома!

Serê salê, binê salê, 
Xwedê bihêle mezinê malê!

Начало года, конец года,
Да защитит Всевышний старших 
этого дома!

4. Пожелания общего характера:
Serê salê binê salê, 
Xwedê xêr û bereketê bide wê 
malê!

Начало года, конец года,
Да дарует Всевышний благо 
и благодать этому дому!

5. Пожелания с политическим подтекстом как пример репре-
зентации ритуала:
Serê salê binê salê 
Xwede azadî, aşîtî, yekîtî 
bide vê Welatê!

Начало года, конец года,
Да дарует Всевышний свободу, мир, 
единство этой стране (Родине)!

Serê salê binê salê 
Xwedê dewletek bide 
Kurdistanê!

Начало года, конец года,
Да дарует Всевышний государство 
Курдистан!

Повторение благопожеланий продолжалось до тех пор, пока 
не открывались двери дома и не выходил хозяин. Иногда благо-
пожелания сопровождались хороводным танцем (курд. govend). 
В некоторых случаях хозяин предлагал процессии зайти в дом, 
где продолжалось повторение благопожеланий и танцевальное 
сопровождение. В некоторых случаях разыгрывались сценки 
смерти и воскрешения. 

Единого правила для гешта и чтения речевок не выявлено. 
Обход мог сопровождаться как непрерывным повторением ре-
чевок, так и дискретным. Например, до следующего дома коля-
дующие могли передвигаться без речевок. В свою очередь, чтение 
речевок могло начинаться как до того, как дверь дома открыва-
ли, так и после. Речевки могли либо повторяться 3–4 раза либо 
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пока хозяин дома не показывал, что благопожеланий уже доста-
точно. В некоторых случаях чтение пожеланий шло в музыкаль-
ном и танцевальном сопровождении. 

В горных районах строительство домов было настолько плот-
ным, что позволяло колядующим совершать обход не только от 
двери к двери, но еще и по плоским крышам. В таком случае 
колядующие опускали корзины к окнам домов или через окна, 
расположенные в крышах.

Для хозяев появление процессии колядующих расценивалось 
как счастливое предзнаменование, и хозяева старались их щедро 
наградить. Единый стандарт вознаграждений не отмечен, но 
хозяева дома стремились наградить пришедших в максимально 
возможном объеме, чтобы из дома не ушла благодать. Информант 
из Каракочана (провинция Элязыг) сообщает, что в качестве 
шутливого приветствия процессию могли облить водой из окна, 
после чего следовало традиционное угощение.

В некоторых случаях хозяева приглашали войти, чтобы по-
желания прозвучали внутри дома. Иногда косэ заходили без 
приглашения.

Чаще всего наградой за труды были продукты, которые го-
товились хозяевами специально для таких визитов под Новый 
год  — орехи (миндаль, фундук, фисташки), изюм, конфеты, 
фрукты, каленый горох леблеби, яйца, различные злаки — пше-
ница (курд. genîm), нут (курд. nok), — пастила (курд. pestîl), чурч-
хела — колбаска из сгущенного виноградного сока с изюмом и оре-
хами (курд. meşlûr), реже — деньги. Угощение гости складывали 
в мешки, называемые челтык (курд. çeltik)10. Если в процессии 
был косэ, ряженые могли рассчитывать на более серьезное уго-
щение (курицу, утку, рис и т.д.), так как добавлялось игровое 
поведение персонажей.

В рамках камерного деревенского общества считалось по-
стыдным не выставить угощение. Если же колядующие не полу-
чали за свои труды награду, что случалось крайне редко, то, 
продолжая произносить благопожелания, они настойчиво тре-

10 По сообщению информанта из Сасуна (провинция Батман).
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бовали выдать ее, иногда сопровождая такие требования унизи-
тельными шутками или проклятиями: 

Nerin wî malê, 
Têda heye, qotek, serê salê!

Не ходите в этот дом,
Здесь те, кто против празднования 
Нового года!

Hercîyê bide, Xwedê bide,
Hercîyê nede, Xwedê bike, 
Mar pêva vede!

Даст хозяин, дарует Всевышний,
не даст хозяин, пусть Всевышний 
сделает так, чтобы змея ужалила!

В большинстве случаев колядующие старались обойти все 
дома деревни или квартала (в городах выходцы из одной дерев-
ни старались селиться ближе друг другу). Информанты из Ди-
ярбакыра сообщают (но без уточнения), что в случае пропуска 
какого-либо дома реакция хозяев могла быть негативной. 

По окончании колядования участники процессии отправля-
лись к кому-нибудь домой, чтобы приготовить еду из собранных 
продуктов, допоздна петь и танцевать. Информанты из Ширна-
ка и Джизре сообщают, что яйца и злаки обмениваются в местном 
магазине на денежный эквивалент. 

Традиции колядования накануне нового календарного перио-
да встречаются у многих народов региона. Например, у имеретин 
[Ломинадзе 1892] и мегрелов [Кордзахия 1903], которые, в отли-
чие от курдов, готовили специальное новогоднее угощение для 
колядующих и ряженых, и армян, которые даже в случае пере-
селения сохраняли традиции колядования на Рождество и Нор 
дари (Новый год) [Анисимова, Киселёв, Попов 1995: 116]. 

Новогодние празднования армян, вне зависимости от реги-
она, и курдов из упомянутых провинций во многом пересекают-
ся. Например, в культуре амшенских армян в ночь перед Рож-
деством и Крещением с 18 на 19 января есть ритуал коляды 
и ряжения  — Алелук. Еще в прошлом столетии существовало 
много вариаций этого ритуала, но во всех присутствуют общие 
параллели — группа ряженых (дед, араб или турок, невеста, са-
тана, лиса, доктор, пастух, цыган и др.) [Кузнецов 1995: 158] хо-
дила по домам родственников, знакомых и соседей. В каждом 
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районе были свои варианты произношения благой вести и со-
става ряженых. Ряженых пускали в дом, где они в театрализо-
ванной форме исполняли ритуал, в благодарность за это хозяин 
дома давал им сладости, вино и/или деньги. Информант из Ере-
вана также подтвердил наличие такой традиции в своей семье, 
когда он был ребенком. В частности, он упомянул способ полу-
чения угощения  — мешок спускался через дымовое отверстие 
в крыше дома. Подтверждение такого механизма колядования 
встречается в описании аналогичного обряда у курдов-езидов, 
которые, взяв долиданг — мешочек (или новый шерстяной носок), 
на длинной нитке опускали его в комнату через светодымовое 
отверстие в потолке. В долиданг хозяева складывали угощение 
[Руденко 1974: 121].

Заключение
Разнообразие курдских праздников связано с национальны-

ми традициями, а также религиозными, территориальными 
и хозяйственными особенностями. Календарные праздники 
и обычаи курдов обязаны своим происхождением и развитием 
историческим, социально-экономическим, политическим и со-
циально-культурным условиям областей и регионов Курдистана. 
Совместное проживание курдов с другими народами, в частности 
с христианскими (армянами, ассирийцами и др.), способствует 
процессу взаимообогащения и развития их культур. 

По результатам социологического опроса выявлено, что тра-
диция празднования Старого Нового года сохранилась у курдов, 
проживающих в исторической области Сархад, охватывающей 
современные провинции Агры, Ыгдыр, Карс, Ван, Эрзурум, 
и Джезира Ботан, Диярбакыр, Батман, Мардин, Ширнак, Хаккя-
ри, Шанлы Урфа. Отдельно стоит упомянуть провинции Муш 
и Бингёль. Именно здесь до начала XX в. проживало значитель-
ное армянское население. Исследователь Б. Кабак упоминает 
существование праздника в иных областях со значительным 
числом армянского населения (например, Киликия), поэтому 
можно сделать вывод об армянском влиянии на традицию, 
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 несмотря на то что армянское население в упомянутом регионе 
почти отсутствует.

Описание гешта соответствует описанию колядования, ха-
рактерного для новогодних ритуалов в славянской и армянской 
культурах, что свидетельствует о влиянии как христианства, так 
и скорее общеиндоевропейском. Курдистан — мультиэтнический 
и мультирелигиозный регион, поэтому изучать традиции курдов 
необходимо в контексте взаимопроникновения и взаимообмена 
культурными практиками.

Наше исследование подразумевало анкетирование. По ре-
зультатам опроса возраст информантов можно условно разделить 
на две группы: рожденные в 1950-х и в 1990-х годах. Такое де-
ление связано с переселением жителей деревень в городские 
кварталы, которое происходило во второй половине XX в. и за-
висело от негативных изменений социально-экономического 
характера, вызванных внутренней политической обстановкой 
в регионе. 

С конца XX в. можно наблюдать возрождение многих курд-
ских традиций, в том числе празднование Нового года в ночь 
с 13 на 14 января. Важно отметить, что с развитием курдского 
театра эта традиция нашла свое место на сцене, например в пье-
сах «Kosegelî-Gaxan», «Sersal», «Newroz» [Zêdo 2016], телевизион-
ных сериалах, например сценка в сериале «Ax û jiyan», выходив-
шем на некогда популярном канале ROJ TV.

Таким образом, четыре новогодние традиции у курдов мож-
но разделить на собственно Навруз в общеиранском значении 
и на локальные празднования: Айде серсале — у курдов-езидов 
разных регионов, Сере Сале — у курдов Сархада и Джазиры Бо-
тан, Гахан — у курдов-алевитов Дерсима. Есть смысл рассматри-
вать Сере Сале как двойник общеиранского Навруза, так как 
можно предположить, что именно запрет Навруза мог усиливать 
значение Нового года по юлианскому календарю. Максимальное 
использование национальной одежды как символа самоиденти-
фикации подчеркивает возрождение курдских традиций, так как 
именно на территории Турции проявление курдской культуры 
долгое время находилось под запретом.
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