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СЛОЖ ЕНИ Е ТАД Ж И КСКОГО НАСЕЛЕНИ Я ВАРЗОБА 1

В ар зоб  — небольш ой историко-географический район в бассейне од 

ноименной реки, пересекаю щ ей центральную часть ю жного склона 

Гиссарского хребта. В нижнем своем течении р. В арзоб под названием  

Д уш анбедарья выходит на равнину, на которой раскинулся г. Д уш ан 

б е —  столица Т адж икской С С Р, и зап адн ее Д уш ан бе впадает в р. Ка- 

фирниган. И нтересую щ ая нас территория леж ит в пределах верхнего  

и среднего течения р. В арзоб  и ее притоков; на севере ее ограничивают 

районы верховьев р. Зеравш ан, с которыми она соединяется перевалами  

в Гиссарском хребте, на востоке —  Рамитское ущ елье, на зап аде —  Гис- 

сарская долина, на юге —  г. Д уш ан бе и окрестные селения. Д о  Великой 

Октябрьской социалистической революции В арзоб в качестве амло- 

кдорства входил в состав Гиссарского бекстза. П о современному адми 

нистративному делению  эта территория, состоящ ая из шести сельсове 

тов, входит в Ленинский район Тадж икской С С Р. В настоящ ее время 

В арзоб является одним из наиболее населенны х и хозяйственно разви 

тых горных районов. В долине реки построена Верхняя ВарзобГЭС , 

снабж аю щ ая электрической энергией столицу, имеется ряд горнодобы 

вающих предприятий и разработок, связанных с промышленностью Д у 

шанбе. Н а одном из правых притоков В арзоба, в боковом ущ елье на 

базе горячих минеральных источников функционирует курорт союзного 

значения Х одж а О би-Гарм . Б лагодаря чистому горному воздуху, уди 

вительной красоте и р азнообразию  пейзаж ей долина р. В арзоб является  

излюбленным местом отдыха ж ителей республики, там располож ено  

много детских санаториев, оздоровительны х и туристических лагерей, 

домов отды ха; есть так ж е горно-лы жные спортивные базы.

По территории В ар зоба  проходит вдоль реки автомобильная трас 

са, соединяю щ ая Центральный, Ю жный и Ю го-Восточный Таджикистан  

с районами Северного Тадж икистана. В XIX и начале XX в. по долине 

р. В арзоб через перевал А нзоб пролегали пеш еходны е и вьючные тропы, 

соединявшие верховья Зеравш ана (местности Ф альгар, Фан и Ягноб) с 

Гиссарским краем; в древности по этой ж е горной долине, возможно, 

проходил наиболее короткий, но очень опасный путь из области Согда 

в Тохаристан. В арзоб  издавна является как бы естественным коридо 

ром, соединяющ им бассей н .вер хн его  течения р. Зеравш ан с бассейном  

Кафирнигана. Д оступ  в эту долину был открыт и с севера, и с юга, что 

естественно, сказалось на формировании ее населения. В В арзоб посто 

янно в течение последних сДолетий перемещ ались довольно крупные 

группы населения, различного по своем у происхож дению . Здесь  не могло 

поэтому быть однородного этнического массива, какой имеется в других 

районах горного Т адж икистана, например в К аратегине или Д арвазе.

По характеру рельефа долина В ар зоба  делится на две части: горную, 

начинающуюся с истоков реки и простираю щ ую ся до выхода ее из гор,

1 В основу статьи положены полевые материалы автора, собранные в 1961— 
1963 гг.
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и предгорную, раскинувш ую ся на ады рах, окаймляю щ их Гиссарскую  

долину. Горная часть населена тадж икам и и ягнобцами — малочислен 

ной народностью, родной язык которой входит в группу восточноиран 

ских языков. В настоящ ее время ягнобцы считают себя такж е т а д ж и 

ками. П редгорная часть характеризуется смешанным и более р азн ор од 

ным по происхож дению  населением. Основную м ассу ж ителей здесь  

составляют тадж ики, но кроме них есть ягнобцы (новые поселенцы  

этих мест) и являющ иеся потомками тюрко-монгольских племен у зб ек 

ские группы —  карлуки, кальтатаи, мугулы, частично сохранивш ие ро- 

до-племенны е н азван и я2 и издавна расселявш иеся в Гиссарском крае. 

Границей м еж ду  горной и предгорной частями долины служ ит кишлак  

Д ахан а, о чем свидетельствует и само его Н азвани е3.

О численности населения рассматриваемого района до  Октябрьской  

революции достоверны х сведений нет. Русский путеш ественник, посетив 

ший В а р зо б  в 1910 г., определил численность его населения в 5200 че 

л о в е к 4. Ц иф ра эта не соответствовала действительности, поскольку 

автор получил ее в результате расспросов и им была учтена лишь часть  

варзобски х селений. По переписи 1926 г. в В ар зобе насчитывалось  

12 695 человек5. По нашим материалам, собранны м в сельсоветах и прав 

лени ях колхозов, численность населения изучаемого района достигала  

в 1962 г. около 30 тыс. человек.

С точки зрения национальной принадлеж ности примерно 85% ж и те 

лей района составляют тадж ики (в том числе и таджикоязы чны е чага- 

таи ), около 6% —  ягнобцы, 6 % — тюркоязычные народности и около  

3% — русские и другие национальности.

По социальному составу население В ар зоба  в основной своей м ас 

с е — колхозники и рабочие, не порвавш ие связи с сельским хозяйством. 

Контингент рабочих формируется, в первую очередь, из ж ителей киш 

лаков, расположенных вблизи промышленных предприятий. Р абочи е по 

окончании сезонных работ на предприятиях остальное время года тру 

дятся в колхозах. И звестную  часть населения составляю т служ ащ ие, 

учителя, медицинские и торговые работники. И меется и довольно бол ь 

шая группа производственной интеллигенции: мастеров горного дел а, 

агрономов и зоотехников.

Большой интерес представляет вопрос о происхож дении тадж икского  

населения бассейна р. В арзоб.

Таджиков В арзоба  м ож но разделить на пять основных территориаль 

ных групп, каж дая из которых локализуется в определенны х границах  

и имеет единое происхож дение. Группы эти: в ар ,з о б и ,  ви лоя т и , су гут и .  

к а р а т ег и н и  и к у л о б и 6. И з них каратегини и кулоби считаются пришлы  

ми, а остальные — исконным населением В ар зоба . В расселении этих  

ipynn намечаются два типа —  сплош ной и смешанный. При сплош ном  

расселении кишлак или несколько кишлаков, располож енны х в одной  

местности, либо целиком заняты одной группой, либо одна из групп в 

них численно значительно превосходит другие.

Помимо деления на территориальны е группы, в В арзобе, как и в д р у 

гих районах горного Тадж икистана, сущ ествует такж е деление н а сел е 

ния, связанное с природными условиями. Так, жители горной части д о 

лины относят себя к к у х и с т о н и  (горцы ), предгорий —  к в и л о я т и  (в м ест 

2 См. Б. X. К а р м ы ш е в а, Этнографическая группа «тюрк» в составе узбеков, 
«Сов. этнография», 1960, №  1.

3 «Дахана» — отверстие, вход: в данном случае — вход, начало горного ущ елья.
4 Б. Л., Очерки Гиссарского края. Течение р. Варзоб, «Туркестанские ведомости», 

1910, № 50, 51, 52.
5 «Материалы Всесоюзной переписи населения 1926 г. в Узбекской ССР», вып. II — 

«Поселенные итоги Таджикской ССР», С амарканд, 1927, стр. 40— 45.
6 Первые сведения об этих группах и их говорах см.: В. С. С о к о л о в а ,  Фонетика 

тадж икского языка, М.— Л., 1950, стр. 105— 107; В. С Р а с т о р г у е в а ,  Варзобский 
говор таджикского языка. М.— Л., 1952, стр. 21—22.
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ном понимании —  обитаю щ ие на равнине). В  свою очередь среди кухи- 

стони различаю тся с а р х а д и  —  обитатели высокогорных селений, таго- 

би  —  ж ители селений, располож енны х по берегам речек — притоков 

В арзоба, в боковых ущ ел ь я х7, и р у й о в и  —  ж ители береговых селений 
по среднем у течению В арзоба.

В а р з о б и  (варзобцы ) заселяю т сплошь кишлаки, расположенные 

по среднем у течению В арзоба  выше кишлака Д ахан а  и в боковом 
ущелье по левом у притоку 

этой реки — Д уш оха (или 

К осона). Отдельные семьи 

варзоби ж ивут в кишлаке 

Д ахана и в киш лаках Ха- 

рангонского ущ елья. По у т 

верждениям самих варзоби, 

они —  исконные ж ители д о 

лины В ар зоба . В киш лаках, 

населенных варзоби, нам 

рассказывали, что предки  

современных варзоби явля 

ются якобы давними вы ход 

цами из С ам арканда. В киш

лаке Д ехм али к (в местном  

произношении Д еи-М алик) 

бытует легенда о том, что 

этот кишлак был основан  

людьми, беж авш ими из С а 

марканда при нашествии 

Чингисхана.

Как свидетельствую т уст 

ные предания, группа в арзо 

би склады валась постепен 

но. Ядром ее, м ож ет быть, и 

были выходцы из С ам аркан 

да, под которым, вероятно, 

надо понимать не столько 

собственно город, сколько 

местность, л еж ащ ую  в б а с 

сейне Зеравш ана, главным образом  в районе его левых верхних прито

ков. В озм ож но, конечно, что среди предков современных варзоби были 

и выходцы из С ам арканда и из его окрестностей. В литературе есть упо 

минания о том, что целые группы кишлаков, расположенны х на южных 

склонах Гиссарского хребта, в частности по р, К аратагдарья, заселены  

потомками выходцев из С ам арканда. На это указы вает, например, 

Л. В. Успенская: «Считая своих далеких предков выходцами из окрест 

ностей С ам арканда, каратагцы всегда стремились поддерж ать связь с 

этим гор одом »8. В В ар зобе нам говорили, что до  сих пор отдельные 

семьи имеют какие-то родственные связи с Самаркандом. Путь из С а 

марканда, как утверж даю т местные жители, леж ал  через Анзобский пе 

ревал, однако есть и единичные сведения о другом пути из Самарканда

Варзоб и его население. 1 — каратегини, 2 — вар 
зоби, 3 — вилояти (чагатаи), 4 — сугути, 5 — куло- 

би, 6 — ягноби

7 О тагоби и сархади см.: Р . Л . Н е м е н о в а ,  Предварительный отчет о работе во 
время Гармской этнографической.'экспедиции, «Д оклады  АН Тадж С СР», вып. IX, 
Душанбе, 1953, стр. 60; Б. X. К а р м ы ш е в а ,  Этнические и территориальные группы 
населения северо-восточной части Каш кадарьинской области Узбекской ССР, «Крат
кие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», вып. XXXIII, М., 1960, стр. 55—56.

8 Л. В. У с п е н с к а я ,  Каратагский говор тадж икского языка, Душанбе, 1956, 
стр. 9. Е. М. П ещ ерева отмечает, что часть жителей К аратага считает себя выходцами 
из кишлака Д ахбид под Самаркандом (Е. М. П е щ е р е в а .  Гончарное производ
ство Средней Азии, М.— Л., 1959, стр. 135).

3 Советская этнограф ия, №  5 33



Рис. 1. Кишлак Зуманд. Тип селения сархади. Фото А. С. Андреева

Ряс. 2. Киш лак Деи-М алик. Тип селения тагоби (эта и остальные ф отогра 
фии выполнены 3 . А. Ш ироковой)

в В арзоб — через Карши и Гиссар, т. е. о пути, каким ездили обычно чи

новники бухарского эм ира в Восточную Бухару. Н еизвестно, застали ли 

в В арзобе предки нынешних его жителей какое-либо местное население. 

В литературе сведений об этом нет. О днако тот факт, что местная топо 

нимика (названия кишлаков, особенно заселенны х варзоби, урочищ , 

ручьев) не таджикского, а восточноиранского происхож дения, свиде 

тельствует, как нам представляется, об обитании здесь народа, гово 

рившего на языке восточноиранской ветви.

Язык современных варзоби — один из говоров тадж икского язы ка, 

представляющ ий собой разновидность северной группы. В варзобском  

говоре обнаруживаю тся некоторые черты, сближ аю щ ие его с зеравш ан-
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Рис. 3. Киш лак Зи'Мчурд. Тип селения руйови

скими гов ор ам и 9. П оследнее обстоятельство как бы подтверж дает св<_- 

дения о зеравш анском происхож дении основной части варзоби. В сло 

жении рассматриваемой группы известную роль сыграли выходцы из 

кишлаков, располож енны х в бассейне р. Кафирниган и Гиссарской д о 

лине, которую варзоби часто называют в а л о й я т , понимая под этим сло 

вом равнинную местность. С ледует сказать о связях группы варзоби  

с жителями различных районов Тадж икистана (Д ар ваза , Каратегина, 

К уляба), возникш их вследствие браков. Н ельзя не отметить также 

влияние тю ркских элементов на формирование группы варзоби. Проник

новение тюрков шло различными путями; сохранились предания, что 

отдельные современные тадж икские кишлаки были основаны на м е 

стах преж них поселений тюрков (карлуков), чаще всего это были ле- 

товки последних. К таким кишлакам относятся Гусхарф, О би-Сафед, 

Тагов. В некоторых киш лаках есть группы семей, основателями*которых 

были тюрки —  кишлаки Гушары (в местном произнош ении Хуш ьёре), 

Тагов, П ш ам бе. Н аконец, не только в настоящ ее время, но и в прошлом  

браки м еж ду тадж икам и и карлуками практиковались довольно широ

ко, смешанные семьи засвидетельствованы  нами в ряде кишлаков вар 

зоби.

В и л о я т и  (в местном произнош ении в а л о й я т  и ) — группа,  ж и 

вущая в районе правого берега р. В арзоб и ее правых притоков (Л учоб  

и др .). Территория расселения вилояти начинается на севере с кишлака 

Дахана и к ю гу подходит к границам г. Д уш ан бе. Вилояти живут на 

территории сельсовета Ч орббг. Численность их примерно 3500 человек, 

что составляет половину всего населения этого сельсовета. Слово ви- 

лоят (валоят), имеет два значения: географическое и административное. 

О географическом его значении в местном понимании мы уж е говорили 

( ви л о я т —-равнина, негорная, местность). Административное ж е значе

ние термина ви лоят  — центр определенной территории; в этом смысле

9 Так, у варзоби, населяющ их Такобское ущелье, употребляется архаичная форма 
причастия для выражения будущего времени, характерная для матчинских фальгар- 
ских диалектов (см. В. С. Р а с т о р г у е в а ,  Опыт сравнительного изучения таджикских 
говоров, М., 1964, стр. 160).
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Рис. 4. Таджики-чагатаи из киш лака Алахчин (сельсовет Чорбог)

слово является как бы синонимом слова ш а х р  —  город 10. Само н азва 

ние вилоят и  по своему содерж анию  расплывчато, что проявляется в р а з 

ном понимании его в различных районах: жители верхних кишлаков 

В арзоба, а такж е кишлаков по среднем у течению р. В арзоб  и Такобского  

ущелья относят к вилоят и  население предгорий, начиная с кишлака Д а 

хана и ниже, включая исконных жителей Д уш ан бе и Гиссара (как исто 

рико-географической области); в южных районах У збекистана (Сур- 

хандарьинская область) ви лоя т и  —  это пришлая группа тадж иков  

(«пришельцы из разных мест равнины») п . Л . В. Успенская при иссл е 

довании тадж икских говоров Гиссарского района отметила, что жители  

долинных гиссарскцх кишлаков, говор которых сходен с говорами ку- 

лябских таджиков, отделяли себя по языку от жителей горных кишлаков 

этого района, называя язык последних «вилояти» или «ш ахри», т. е. го 

родским 12.

В арзобские вилояти считают себя тадж икам и-чагатаями. О себе они 

говорят « м о  ви лоят и  —  т одж икони  тадж ои, ч агат ой»  — «мы вилояти —  

исконные жители, тадж ики-чагатаи». И, как чагатаи, они противопо 

ставляют себя ж ителям Харангонского ущ елья и группы кишлаков Ки- 

блаи, относя тех к сугути. О чагатаях, населяю щ их бассейн р. В ар зоб  

(верховья и долину р. Д у ш а н б е), упоминается в материалах по райони 

рованию Средней Азии. Там ж е указы вается, что в собственно В а р зо б е  

зарегистрировано 1600 чагатаев, а по О би-Д уш анбе — 4 7 0 13. П о-види 

мому, речь идет о чагатаях, называемых в В ар зобе ещ е и вилояти. 

Чагатаи, по предположению  И. П. М агидовича, одна из пяти плем ен 

ных групп дж агатаидских монголов, т. е. тщркизованных монгольских 

племен, расселивш ихся в бухарском оазисе, главным образом  в районах, 

примыкающих к заселенны м тадж икам и территориям (верховья Каш- 

кадарьи, бассейн Байсундарьи, верховья и среднее течение С урхана,

10 Обычное словарное значение слова вилоят как область, провинция нами в райо 

не В арзоба не выявлено.
11 И. Х и д о я т о в ,  К вопросу о формировании населения южных районов У збе 

кистана, сб. «Из истории культуры народов Узбекистана», Ташкент, 1965, стр. 113.
12 JI. В. У с п е н с к а я ,  Говоры тадж иков Гиссарского района, Д уш анбе, 1962, 

стр. 5.
13 «М атериалы по районированию Средней Азии», кн. I — «Территория и населе 

ние Бухары  и Хорезма», ч. 1 — Бухара, Ташкент, 1926, стр. 283, табл. 18.

36



долина К аратагдарьи, бассейн Кафирнигана, долина Кызыл-Су) и . 

Большая часть племени чагатай ассимилировалась не узбекам и, а тад 

жиками 15. Новые данны е об этой этнической группе содерж ат работы 

Б. X. Кармыш евой, посвященные исследованию  состава населения ю ж 

ных и западны х районов У збекистана 16. Б. X. Кармышева отмечает, что 

в Сурхандарьинской области термин чагат ай  применяется к исконному 

оседлом у населению  независимо от его языка 17. Наши материалы по 

варзобским. чагатаям подтверж даю т это, правда, лишь в отношении 

тадж иков-чагатаев, поскольку узбеки-чагатаи на изучаемой территории 

не зарегистрированы . С ледует так ж е добавить, что термин тадж ик  для 

варзобских чагатаев является как бы синонимом термина ч а га т а й ; чага- 

таи В ар зоба  отграничивают себя от других этнических групп, например 

от калтатаев, турк, мугул, как утративш их узбекский язык и говорящих 

сейчас по-тадж икски, так и узбекоязы чны х.

Н ам не удал ось  установить, связывают ли себя чагатай В арзоба с 

чагатаями других районов, однако среди них сохранились предания, что 

предки их поселились в районе В арзоба  у ж е 350 лет назад. Каких-либо 

рассказов о первоначальной родине их слышать не приходилось. Говор 

варзобских чагатаев, называемый ими вилояти, сходен с говором вар

зоби. Л ю бопы тно что представители группы кулоби, живущ ие впере 

межку с чагатаями, называют и их, и соседей их сугути только терми 

ном вилоят и.

С у г у т и  — сам оназвание тадж иков, ж ителей кишлаков Харангон- 

ского ущ елья, входящ их ныне в сельсовет Айни и сельсовет Киблаи. По 

языку сугути не отличаются от своих соседей чагатаев-вилояти, не име

ют они так ж е каких-либо отличий в быту и культуре. Ч асто сугути 

называют себя так ж е, как и их соседи ,— вилояти. П одобно вилояти, 

сугути ж ивут перем еж аясь с группой кулоби. В настоящ ее время киш

лаков, сплошь заселенны х сугути, очень мало, преж де их было больше. 

Чаще всего сугути ж ивут в киш лаках со смешанным населением, одн а 

ко вплоть до  1930-х годов они селились компактно и в брачные отнош е

ния с кулоби не вступали.

Сугути относят себя к исконному оседлом у населению, называя себя  

таджои с у гу т и , т. е. местные сугути. В этом отношении, а такж е по язы 

ку они, как и чагатай, противопоставляют себя пришлой группе кулоби. 

Н аиболее интересные сведения о происхож дении сугути нам сообщили  

в кишлаках группы Киблаи, в частности в кишлаке Лойов. Сугути, как 

нам рассказали, именуют себя так потому, что местность, исконными 

жителями которой они считаются и откуда они происходят, называется  

Сугут. Это название, по представлениям самих сугути, не администра 

тивное, оно отр аж ает природные географические особенности данной  

территории. С угу т  —  низменная, болотистая местность, заросш ая камы

шом, а такж е местность, где преобладаю т поливные земли. Границами 

гиссарского Сугута на востоке в прошлом считались Рамит, Янгибазар  

(современный О р д ж о н и к и д зеа б а д ). В состав Сугута варзобские сугути 

включали Гиссарскую долину. И меется ценная запись М. С. Андреева, 

где указывается, что термин су гут и  прилагался к долинному простран 

ству к востоку от Д ен ау , в которое входили современные районы: Д енау, 

Сари-Осиё и Узун (в У збек истане), Регар, Ш ахринау, Гиссар (в Т адж и 

кистане). Восточнее и ю ж н ее-Д у ш а н б е термин сугут и  обычно относили 

к восточной части Кокташ ского района и к О рдж оникидзеабадском у рай-

14 «М атериалы по районированию Средней Азии», кн. 1, ч. 1, стр. 221, 231.
15 Там же, стр. 231.

16 Б. X. К а р м ы ш е в а ,  Некоторые данные к этногенезу населения южных и за 
падных районов Узбекистана, «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», 
вып. XXVII, М., 1957; е е  ж е .  Этнические и территориальные группы населения севе
ро-восточной части Каш кадарьинской области Узбекской ССР.

17 Б. X. К а р м ы ш е в а ,  Этнические и территориальные группы северо-восточной 
части Каш кадарьинской области Узбекской ССР, стр. 15.
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Н азвания С угут , су гут и  

встречаются и в У збекистане, в 

Ш ахрисябском о а з и с е 1Э. С ле 

дует отметить, что в прилож е 

нии термина су гут и  к о седл о 

му исконному населению  в У з 

бекистане и Т адж икистане, в 

частности на рассматриваемой  

нами территории, разноречий  

нет. О днако интересен тот 

факт, что если ш ахрисябских  

узбеков, известных под н а зв а 

нием сугути, их соседи узбеки  

даш тикипчакского п р ои схож де 

ния называю т та д ж и к а м и 20, то 

варзобских сугути их соседи  

тадж ики считают узбекам и, 

точнее представителями груп 

пы тюрк, утративш ими родной  

язык. П о-видимому, для этого  

у них есть все основания, по-

ону, который прилегает к пред 

горьям 18. Свидетельства о вар 

зобских сугути подтверж даю т  

это; по их словам, они как раз 

и заселяли северо-восточную  

окраину гиссарского Сугута.

Рис. 5. Таджики-кулоби из киш лака Охток (сель- скольку сами сугути (киш лак

К у л о б и  расселены среди сугути и вилояти. Они ж ивут с ними в 

одних кишлаках, но есть и кишлаки, сплошь заняты е кулоби.

П ределом распространения варзобских кулоби на севере является  

Харангонское ущ елье, выше они встречаются лишь единичными сем ья 

ми. В группе кулоби можно выделить три подгруппы, разные по про 

исхождению: а) выходцы из К аратегина (кишлаки Самсолик, Енахш , 

Тегирми, Л ангар, Пита, С андж итак, Юс, Т аи-К ам ар, О би-Г арм ); б) вы

ходцы из Куляба (кишлаки Б альдж уан, Ховалинг, Сари-Х асор, М уми- 

н абад); в) выходцы из Ф айзабада.

Кулоби первой подгруппы не причисляют себя, однако, к каратегин- 

цам, поскольку население кишлаков Каратегина, откуда они пересели 

лись в В арзоб, по их утверж дению , происходит из К уляба. В самом  

деле, по материалам Гармской этнографической экспедиции, о б сл ед о 

вавшей Каратегин в 1952— 1953 гг., население как правобереж ны х, так 

и левобережны х каратегинских кишлаков в районе слияния р. С урхоб  

с Обихингоу происходит из К уляба. Язык варзобских кулоби относится  

к юго-восточной группе тадж икских говоров и, обнаруж ивая сходство  

с кулябскими говорам и21, примыкает, по-видимому, к долинном у гис- 

еарском у22, носители которого считают себя выходцами из К уляба.

По рассказам местных жителей, кулоби вначале поселились в Харан-

18 Запись эта хранится в архиве М. С. Андреева (Ин-т истории АН Т адж С С Р ) 
и была впервые опубликована Б. X. Кармышевой в ее работе «Этнические и террито 
риальные группы населения северо-восточной части Каш кадарьинской области У збек 
ской ССР», стр. 58—59.

19 Б. X. К а р м ы ш е в а, Этнические и территориальные группы населения севе 
ро-восточной части Кашкадарьинской области Узбекской ССР, стр. 56.

20 Там же.
21 В. С. С о к о л о в а, Указ. раб., стр. 106.
22 Л . В. У с п е н с к а я ,  Говоры тадж иков Гиссарского района, стр. 7, 72, 77.

совет Киблаи) Л ойов) говорят о себе, что 

они калтатаи из племени тюрк.
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гонском ущ елье, и лишь затем  спустились в Киблаи и обосновались там  

в ряде кишлаков. К улоби кишлаков сельсовета Ч орбог происходят из 

К уляба, частично из Ф айзабада; сначала они появились в кишлаке Ч ор 

бог за  пределами гузаров, заняты х вилояти, и основали самостоятель

ный кишлак Ч орбоги-П оен (сейчас он считается Нижним кварталом 

Ч о р б о га ). В 1920-е годы несколько семей кулоби переселилось в поки

нутый прежними жителями кишлак Чагатай, а так ж е в другие киш

лаки сельсовета Чорбог.

К кулоби, как к людям пришлым, до Октябрьской революции пред 

ставители других групп населения (вилояти, сугути) относились зача 

стую враж дебн о. М еж ду вилояти и кулоби происходили ссоры и крово

пролитные драки из-за земли и воды. К аж дая  группа имела свои 

мечети. На празднествах, особенно на туях по случаю обрезания сына, 

когда устраивалось козлодрание ( б у з к а ш и ) ,  наездники делились на две 

партии —  с  одной стороны кулоби, с другой — вилояти. Брачные отно

шения вилояти и сугути с кулоби в старое время были односторонними: 

и вилояти, и сугути брали в жены девуш ек кулоби, но своих девушек  

им не отдавали. З а  годы Советской власти эти межгрупповые грани 

стерлись почти бесследно, и хотя лю ди отчетливо ещ е осознаю т свою при

надлеж ность к той или иной группе, браки м еж ду представителями р аз 

личных групп населения соверш аю тся постоянно и б^з всяких преград. 

Свидетельством этом у служ ат кишлаки со смешанным населением.

П ервоначально, когда кулоби стали заселять изучаемую  территорию, 

они стремились основы зать свои поселения на свободных местах, либо в 

кишлаках, покинутых жителями. Так, нами записаны предания о том, 

что некоторы е современны е кишлаки, например Охток, Камчин, преж де  

были поселениями кочевых узбеков, а кишлак ЧаТатай раньше был з а 

селен чагатаями, уш едш ими, возмож но, в соседние кишлаки. На месте 

современного кишлака Бувак (Х арангонское ущ елье) были густые за 

росли деревьев. К огда пришли кулоби, им пришлось очищать от расти 

тельности площ адки для постройки жилищ .

Время прихода кулоби в долину р. В арзоб  определить трудно. По 

р асск азам  ж ителей, первые поселенцы появились здесь около 200—  

250 лет назад . В кишлаке Бувак нам сообщ или, что первые засельники 

этого кишлака беж али сю да из К уляба, теснимые Худой Н азар Аталы- 

ком, т. е. примерно около 100 лет назад.

К а р а т е г и н и  населяют группу кишлаков Зидди (в местном произ

ношении Зи д д е) и кишлаки Роге и Вармоник в Такобском ущ елье. Д о 

вольно много кишлаков было заселено каратегини в районе притока 

В арбоза  —  р. Л учоб. Среди тадж иков, живущ их в кишлаках Зидди, бы

туют предания, что их деды  и прадеды  переселились сю да из кишлаков, 

расположенны х по правому притоку р. С урхоб — С орбог и его притоку 

Камароу. Р я д  кишлаков Зидди носит названия тех каратегинских киш

лаков, откуда пришли лю ди,— Н асруд, Оби-Хирф, Х азора. Варзобские  

каратегини представляю т собой довольно однородную  по происхож де 

нию группу с двумя ветвями —  среднекаратегинской (выходцы из киш

лаков Гориф, Н асруд, Шинглич, В арзгун) и верхнекаратегинской (вы

ходцы из кишлаков Хаит* Я см ан). Зиддинские каратегини сохранили  

свой каратегинский диалркт и этнографически резко отличаются от 

•остальных варзобских тадж иков. В их материальной культуре (жили 

ще, пищ е), семейном бы ту.и хозяйственной деятельности до сих пор со 

храняются черты, свойственные тадж икам  Каратегина.

П омимо описанных пяти основных тадж икских групп населения, в 

В арзобе проживаю т тадж ики —  переселенцы из других районов респуб 

лики, не причисляющие себя  ни к одной из этих групп. Например, в киш

лаках Бакавул, Алхитой, Ч орбог и др. наиболее значительны по числен

ности выходцы из Фаны и Ф альгара —  местностей в верховьях р. З е 

равшан.' Среди них различаются ранние пришельцы, обосновавшиеся в
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кишлаках варзоби и частично смешавшиеся с ними, и более поздние, 

переселивш иеся в предгорные районы В арзоба  уж е в годы Советской  

власти.

О собую  группу варзобского населения составляют я г н о б ц ы  ( яг-  

н а в и ) .  Р я д  кишлаков В арзоба они заселяю т сплошь, в остальных их по 

несколько семей. Ягнобцы переселились в В арзоб из Ягноба. П ервона 

чальным местом их поселения был кишлак Коктепе, входящ ий в группу 

кишлаков Зидди. И з Коктепе группа семей ягнобцев уш ла в верхнюю  

часть Такобского ущелья, основав кишлаки З ум ан д и Гаров, несколько 

семей заселили кишлаки О би-С аф ед в верховьях р. Такоб. В настоящ ее 

время ягнобцы покинули О би-С аф ед и обосновались в кишлаке С аф едо- 

рак в том ж е Такобском ущ елье. Ягнобцы населяю т такж е кишлак  

Д ара в Харангонском ущ елье и кишлак Курпаи в сельсовете Киблаи. 

Все перечисленные кишлаки однородны по ̂ населению (если не считать 

отдельных смешанных семей, в которых мать чащ е всего тадж и ч к а), 

кроме вновь заселенного кишлака Курпаи, где до  недавнего времени  

жили тадж ики-кулоби; теперь там ещ е осталось 3— 4 тадж икские семьи, 

а остальные 13 семей —  ягнобцы. Всего ягнобцев в долине р. В ар зоб  

около 1000 человек, из них 720 проживает в киш лаках Такобского  

ущелья 23.

М. С. А ндреев в отчете об экспедиции 1925 г. сообщ ает о переселён- 

цах из Ягноба в В арзоб: «...переселение, по их словам, произош ло лет  

200— 250 том у назад. И з этого ядра переселенцев в Коктепе 52 года том у  

н азад (все ягнобцы, с которыми приходилось говорить об этом , совер 

шенно единогласно указывали эту цифру —  очевидно, счет велся точно) 

часть выселилась в З ы м а н » 24. Д ал ее, М. С. А ндреев указы вает, что как 

коктепинские, так и зум андские ягнобцы считают себя вы ходцами из 

селений с «теневой», т. е. л ев о б ер еж н о й ,, ю жной, стороны Я г н о б а 25. 

В. С. Соколова, приводя краткие данны е о расселении и численности  

варзобских ягнобцев, отмечает, что язык их откосится к западной р азн о 

видности ягнобского языка 2б.

Наши сведения о времени переселения ягнобцев на В ар зоб  совп ада 

ют со сведениями М. С. А ндреева. П о словам тадж иков, населяю щ их  

кишлак Калон (З и д д и ), ягнобцы переселились в Коктепе около 250 лет 

назад. Причем одни считают, что ягнобцы поселились ещ е до  того, как 

кишлаки Зидди были заселены  тадж икам и, а другие (их больш инст 

во) —  что ягнобцы заселили Коктепе у ж е при тадж иках и что на месте 

кишлака тогда было вы сокогорное пастбищ е, где кочевые узбеки пасли  

летом свои стада. П оследнее утверж дение подкрепляется гем, что н азва 

ние кишлака Коктепе тюркского происхож дения. Все зумандцы  ж е  в 

1962 г. утверж дали, что их кишлак был основан 86 лет назад, что их 

деды и отцы происходят в основном из четырех кишлаков Ягноба — Но- 

умиткан, Гармайн, Ворсавут, Ш овета —  и что преж де в Зум ан де они 

расселялись по признаку территориального происхож дения. Б езводье  

не позволяет разрастаться Зум анду, поэтому часть ягнобских семей вы

селилась в соседний кишлак С аф едорак. Число ягнобцев в бассейне  

р. В арзоб из года в год увеличивается, в основном благодаря притоку 

выходцев из собственно Ягноба.

Варзобские ягнобцы все двуязычны, нередки в ягнобских киш лаках  

смешанные семьи, но в них основным языком всегда остается ягнобский. 

Таджикский язык зум андцев по своим особенностям приближ ается к

23 По данным 1932 г., ягнобцев в варзобских киш лаках насчитывалось 645 чело 
век, примерно ту ж е цифру указы вает В. С. Соколова, определяя численность ягноб 
цев в Варзобском районе в 600— 700 человек, см.: В. С. С о к о л о в а ,  Очерки по ф о 
нетике иранских языков, II, М.— Л ., 1953, стр. 63.

24 М. С. А н д р е е в ,  Краткий отчет о работах этнографической экспедиции в Т ад 
ж икистане в 1925 г., в кн. «По Таджикистану», вып. 1, Ташкент, 1925, стр. 21.

25 Там же.

26 В. С. С о к о л о в а ,  Очерки по фонетике иранских языков, стр. 62.
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языку каратегннцев, населяю щ их Зидди. М ногие ягнобцы, как и окруж а 

ющие их тадж ики, работаю т на местных горно-рудных предприятиях, 

главным образом  на Такобском комбинате. Кишлаки, заселенные ягноб- 

цами,—  Зум анд, Гаров, С аф едорак — входят в колхоз «Таджикистан», 

который объединяет и тадж икские кишлаки: Рог, Вармоник, ТагоЗ и 

Деи-М алик.

Этнографическое изучение территориальны х групп населения В арзо 

ба с привлечением данны х диалектологии и топонимики позволяет выска

зать некоторые предполож ения. Во-первых, основным и исходным ком

понентом современного населения В ар зоба , очевидно, являются тадж и 

ки, связанные по происхож дению  с зеравш анским Согдом, главным об 

разом с районами верхнего течения р. Зеравш ан. Они и составили ядро  

группы варзоби, заселяю щ ей центральную часть бассейна р. В арзоб. 

Во-вторых, население рассм атриваем ого района имеет общ ее происхож 

дение с тадж икам и, населяю щ ими горную часть Гиссара —  долины Ка- 

ратага и Х онакодарьи.

О братимся к данным, на которых мы основы ваемся, высказывая эти 

предположения. Одним из сущ ественных фактов, характеризую щ их этно 

графически тог или иной район, является наличие или отсутствие гон 

чарного (производства (ручного или станкового). Как известно, по всему 

горному Т адж икистану широко распространено ж енское гончарное про 

изводство, при котором изделия изготовляю тся вручную, без гончарного 

станка. Ж енское гончарство бытует и в районах, расположенны х по ю ж 

ному склону Гиссарского хребта, распространено оно и на В арзобе, но 

только у каратегинцев в Зидди, у ягнобцев (в горной части) и у кулоби 

(в предгорной части). У варзоби ж е ни ж енского гончарства, ни вообще 

гончарства как промысла нет. П равда, в бы ту варзоби была широко рас 

пространена глиняная посуда, но они приобретали ее у варзобских кара 

тегинцев и ягнобцев, несмотря на то что гончарные глины в изобилии 

имеются и в местах их собственного расселения. Интересно отметить, что 

летовки каратегини и варзоби до сих пор располагаю тся в одной мест 

ности (верховья р. Т агобдар ьи ), и женщины из группы каратегини з а 

нимаются гончарством на этих летовках, а варзоби нет. В былые време

на мастерицы кулоби и каратегини приглаш ались для изготовления по 

суды в варзобские кишлаки.

Если мы обратимся к районам, леж ащ им в верховьях Зеравш ана, то  

и там, за исключением Я гноба, ж енское гончарное производство не з а 

свидетельствовано. Е. М. П ещ ерева отмечает, что как в Матче, так и в 

Фальгаре население в основном пользуется деревянной посудой, причем 

фальгарцы глиняную посуду приобретаю т в селении Урметан, где име

ются гончары-мужчины, работаю щ ие на гончарном станке. М астера эти 

либо приезж ие из П ендж икента и Ура-Тю бе, либо ученики пенджикент- 

ских мастеров. П равда, в районе Матчи попадается иногда посуда, сде 

ланная женщ инами, однако есть все основания считать, что здесь произ 

водства посуды в настоящ ее время нет и это явление случайное 27.

По материалам Е. М. П ещ еревой, ж енское гончарство засвидетель- 

гвовано в кишлаке Хакими, располож енном в верховьях Каратагского  

-щелья, жители которого являются выходцами из Каратегина, в то вре 

мя как в самом К аратаге бытует м уж ское станковое гончарное производ 

ство. Конечно, трудно утверж дать, что в странах Верхнего Зеравш ана  

никогда не было ж енского гончарства, но вполне вероятно, что Варзоб  

заселялся выходцами из верховьев Зеравш ана тогда, когда древнее руч

ное гончарство у них уж е не сущ ествовало. Как нам представляется, 

отсутствие гончарства свидетельствует о близости происхождения верх- 

незеравшанских и варзобских тадж иков.

27 Е М-. П е щ е р е в а ,  Гончарное производство Средней Азии, М.— Л., 1959,

стр. 17— 18.
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Рис. 6. Сбивание масла в маслобойке купли, киш лак Тагов

Рис. 7. Сбивание масла в маслобойке чагдег, киш лак Тагов

Не распространено гончарство и у  двух других исконных групп насе 

ления Варзоба — сугути и вилояти. Это, по-видимому, объясняется тю рк 

ским происхождением этих групп.

Следует остановиться ещ е на одном факте, выявляющем, на наш  

взгляд, сзязп варзобских тадж иков с населением В ерхнего Зеравш ана. 

У горных таджиков известны три способа сбивания масла из закваш ен 

ного молока: в высокой выдолбленной из куска дерева маслобойке к у п п и  

при помощи мутовки, которую двигаю т вверх и вниз; в ягнобской гли 

няной маслобойке т угла  путем катания ее по зем ле и, наконец, в д ер е 

вянном, или чаще глиняном, сосуде —  ч а г д е г  ( ч а р х д е г ) при помощи му 

товки, прикрепленной в вертикальном положении к столбу и приводимой
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б о  зращ ательное движ ение ремнем. Третий способ, более совершенный 

по сравнению с двумя первыми, широко распространен по всему горному 

Т адж икистану. Сбивание масла в куппи бытовало раньше в Фальгаре, 

М атче, Ф а н е28. В В ар зобе у тадж иков варзоби до 1920-х годов масло 

сбивали только в куппи. Д о  сих пор кое-где в боковых ущельях наряду 

со сбиванием масла в чархдеге пользую тся и куппи.

Если обратиться к диалектологическим данным, то обнаруживается  

значительная близость м еж ду говорами варзобпев, каратагцев и жите

лей долины Х онакодарьи (говор последних получил в литературе назва 

ние горный гиссарский) 29, с одной стороны, и сущ ественное отличие всех 

их от говоров варзобских каратегини и кулоби и долинного гиссарского 

говора —  с другой. П о основным признакам фонетической системы и 

грамматического строя говоры тадж иков Горного Гиссара относятся к 

северо-западной группе говоров тадж икского языка, в то время как го 

воры варзобских каратегини и кулоби принадлеж ат к юго-восточной 

или ю жной группе говоров 30.

В следствие недостаточной изученности верхнезеравш анских говоров 

(за  исключением матчинских) мы не мож ем сопоставить с ними говоры 

тадж иков Горного Гиссара. И звестно лишь, что м еж ду современными 

верхнезеравш анскими говорами, относимыми к центральной группе, и го 

ворами тадж иков долины В ар зоба , Каратага и Хонакодарьи имеются 

сущ ественные различия, наблю даю тся различия и внутри говоров та д 

жиков Гиссара. О днако эти обстоятельства не исключают и не опровер 

гают предполож ения о родстве рассматриваемы х говоров и связях их 

носителей с Верхним Зеравш аном. Различия в этих говорах могли воз 

никнуть у ж е  в период самостоятельного развития, каж дого из них вслед 

ствие влияния соседних говоров и других причин. Варзобский говор, 

по-видимому, подвергался более сильному влиянию говора кулоби, чем, 

скаж ем, каратагскин говор, и это проявилось в некоторых особенностях 

его фонетики, грамматического строя (в системе предлогов и послело

гов, глагольных образований) и особенно в лексике.

Д анны е топонимики особенно наглядно демонстрирую т связь Варзоб^а 

со странами В ерхнего Зеравш ана. В горной части В арзоба, особенно на 

территории, заселенной варзоби, да и в верховьях р. Варзоб, обнаруж и 

вается сходство, а иногда полное совпадение топонимов с зерхнезерав- 

шанскими: В арзоб  (М атча, кишлак П астигав), Камодун 31, Зум анд, По- 

рут, Гурке, И сповез, Н еш погар и др.

Р яд вопросов, связанны х с заселением долины В арзоба исконной 

группой его населения —  варзоби, остается пока нереш енны е. Н еизвест 

но" время заселения долины, поскольку никаких археологических иссле 

дований здесь  не проводилось. Д о  сих пор не обследованы  обнаруж ен 

ные в Такобском ущ елье на склонах гор места древней выработки свин

ца, которые, по предполож ению  Б. Н. Н аследова, могли относиться к 

X — XII вв., когда в М авераннахре была развита разработка свинцово

серебряной р у д ы 32. Трудно сказать, кого застали предки современных 

варзоби, переселивш ись в эту долину; возм ож но, что они и были искон

ными засельниками ее, а. последую щ ие переселенцы из Самарканда, 

точнее из бассейна Зеравш ана, просто больш е запомнились народом. 

Отсюда повсеместные предания о вы ходцах из Самарканда.

28 Е. М. П е щ  е р е в а, М олочное хозяйство горных тадж иков и некоторые связан 
ные с ним обычаи, в кн. «По Таджикистану», вып. 1, Ташкент, 1927, стр. 45.

29 Л. В. У с п е н с к а я ,  Говоры тадж иков Гиссарского района, стр. 76.
30 В. С. Р а с т о р г у е в а ,  Опыт сравнительного изучения таджикских говоров, 

стр 157
31 А. Л . Х р о м о в ,  Говоры тадж иков М атчинского района, Душанбе, 1962, 

стр. 206, 208.
32 С.' 3. Ш и ф р и н и др., Такоб. М есторождение плавикового шпата, «Труды 

Таджикско-Памирской экспедиции АН СССР», вып. 75, М.— Л., 1937, стр. 14.
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В се эти вопросы будут, вероятно, освещены более полно, когда б у д ег  

проведено историко-этнографическое изучение всего населения Гиссара, 

в частности Горного Гиссара, к которому приступает сектор этнографии  

Института истории АН  Таджикской ССР.

Что касается двух других исконных групп варзобских тадж иков —  

сугути и вилояти, то они, по-видимому, являются потомками тюрков из  

тюрко-карлукской группы полукочевых племен, населявш их Ю жный 

Таджикистан до появления здесь в XV— XVI вв. узбеков даш тикипчак- 

ского происхождения. С тюрко-карлукской группой связаны и чагатай - 

потомки тюркизированных монгольских племен. В се эти тюркоязычные 

группы и племена расселялись полосой, окаймляющ ей высокогорные 

районы со сплошным тадж икским населенй&и, в частности в Ю жном  

Таджикистане. В арзобские сугути —  это в основном кальтатаи и тю рки, 

утратившие свой язык и полностью ассимилированные тадж икам и. 

П од названием вилояти фактически скрываются тадж ики-чагатаи, точ 

нее — таджикоязы чны е чагатай. О бе эти группы сложились, по-видим о 

му, в результате постепенной ассимиляции их тадж икам и варзоби. Этот 

вывод позволяет нам сделать тот факт, что хотя в настоящ ее время чага- 

таи и сугути живут вперемеж ку с кулоби, говор их, д а ж е  подвергаясь  

заметному влиянию кулоби, по своей системе и основным признакам  

отчетливо примыкает к говору варзоби, а не кулоби.

П о нащим материалам создается  представление, что сугути киш ла

ков Киблаи утратили свой язык позднее, чем сугути Харангона, хотя и 

те и другие, особенно сугути Киблаи, помнят свое тю ркское пр ои схож 

дение; чагатай ж е не считают, что у них мог быть другой, не тадж и к 

ский, язык. В озм ож но, что ко времени их расселения на современной  

территории они у ж е были таджикоязычны; во всяком случае ч а г а т а й -  

это таджики на протяжении уж е не менее двух или двух с половиной  

столетий.

S U M M A R Y

The com position and trends of the p resen t-day  population  of a m oun ta in  d ist- 

rfct of the Tajik SSR situated  in V arzob River valley  is exam ined. The T ajik  population  

of this d istric t is represented  by five te rrito ria l g roups (besides the Y aghnobis w ho also  

regard  them selves as T ajiks). The v ariegated  com position of V arzob D istric t is due both  

to geographical and to social-h istorical factors. The s tudy  of ethnograph ic  and lin g u is 

tic data  leads to the suggestion  th a t one of these te rrito ria l g roups — the Varzobi—who 

inhabit V arzob from earliest tim es is genetically  linked w ith  the T ajiks of the upper reach 

es of the Z eravshan  — one of the reg ions of ancien t Sogd; tw o o ther g roups — the Viio- 

yati (Chagatai) and the Suguti are  descendan ts of Turkic-M ongol tribes long  se ttled  

in T ajik istan  and assim ilated  by the T ajiks. The tw o rem ain ing  g roups — Karateghini and 

Kulobi are com paratively  latecom ers: the form er stem  from  M iddle K arategh in , the  la t 

ter — from Kuliab and Lower K arategh in  d istric ts; both began  to popu late V arzob from  

about the beg inn ing  of the X V III century.






























