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ПО ПОВОДУ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМИТИВНЫХ СРЕДНЕ-
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М. Андреев (Ташкент). 

Судя по тому, что приходится и теперь еще наблюдать в виде 
остатков и реликтов в наиболее глухих а р и й с к и х углах Средней 
Азии, вероятно, почти всякое искусство, ремесло было окружено, 
насыщено в глубокую старину ореолом небесного происхождения, 
являлось для занимающихся им настолько священным, к чему и те-
перь еще набожные люди приступают не иначе, как с молитвой к не-
бесному патрону, покровителю. И не только верили в происхождение, 
но и в постоянную связь у занимающихся с этим божеством, патро-
ном данного ремесла. К нему обращались за помощью, за разреше-
нием начать работу и пр. Его ублажали с этой целью жертвами, что 
сохранилось еще во многих случаях и сейчас в измененном виде. 
В долине Варзоба (в Восточной Бухаре), например, токари, выделы-
вающие деревянные чашки, приносят жертву своему патрону, разда-
вая бедным хлебные лепешки, но называют это словом „буйі", т. е. 
„курение", где ясно, по моему мнению, еще сохраняется след сожи-
гаемых в древности жертв, з а п а х которых приятно щекотал обоня-
ние божества *)• 

В самых древних доступных формах это мне встретилось а Ягнобе 
(записи Е. М. П е щ е р е в ой, ездившей со мной), где, видимо, духами-
покровителями в молочном хозяйстве считались местные высокие горы 
Мирварз и Антарварз. К ним в молитве и заклинаниях о даровании 
удоев и сейчас еще потихоньку обращаются женщины-хозяйки в не-
которых обрядах. Имеются и варианты. В Ягнобе и в других некото-
рых местах священной, порождающей изобилие, рост, силу, считается 
первая дождевая вода от в е с е н н е г о облака (древне-арийское пред-
ставление об облаке-корове в Ср. Азии тоже имеется). Ею хозяйки 
моют подойники, кропят в закромах, смачивают головы детям и пр. 

У земледельцев—тоже свой особый патрон: Бобо-і ДіЬкон — 
„Дед-Земледелец". К нему обращаются с молитвами, ему приносят 

1) В долине Хуф (верховья Панджа) совершается такое же „куренье" более 
осязательно. По четвергам и пятницам при совершении поклонения домашнему 
очагу в него кладется трава „сітірах", намазываемая м а с л о м , как курение, угод-
ное угодникам, ангелам и духам предков (последние пользуются среди таджиков 
большим почетом, чем угодники). 



жертвы. В особенности сильно это выражалось в типичных обрядах, 
сопровождающих пахоту, посев, а также сбор урожая. Как переда-
вали горные таджики из Каратегина, в старину, по рассказам ста-
риков, не только первый раз плуг выводился в поле особым стари-
ком, носившим название Деда-Земледельца, пропахивавшим, подобно 
китайскому императору или сиамскому временному королю, первые 
борозды для ознаменования начала пахоты, но что даже „на весь 
мир ", известный предкам теперешних каратегинцев, имелся один такой 
Дед-Земледелец, который назначал по отдельным селениям своих 
представителей, которые тоже назывались Дедами-Земледельцами. 
И теперь таджик, в горах и равнинах, собирая свой урожай, отде-
ляет соответствующую часть, которая называется „доля Деда-Земле-
дельца" (ùlb-i ДіЛ; и раздает ее теперь, обычно, уже нищим. 

Точно так же в железном деле. В глз'хой долине Ванча (верховья 
Аму-Дарьи) кузнецы, считающие себя сословием, непосредственно 
стоящим под покровительством св. Давида (исламизированная форма 
таджикского Гефеста) приходят к таджикам, имеющим доменные печи 
и плавящим первобытным способом из руды железо, треб}'я и ползу-
чая с них долю св. Давида. Это наблюдается и в некоторых других 
ремеслах и занятиях. 

В отношении к железу в верховьях Панджа довольно ясно ска-
зываются многие первобытные формы верований и отношений. При 
выплавке железа в Рушане, например, к доменной печи не подпускают 
людей, заподозренных в нечистоте (например, имевших недавно поло-
вые сношения с женщиной). Раскаленное железо там же применяется 
при ордалиях (в долине Хуф). Для этой цели обвиняемый предвари-
тельно купается, чтобы предстать чистым для обряда. Подходит к куз-
нице голым, за исключением небольшого передника кругом бедер. 
Он почтительно целует 3 раза наковальню и кладет затем пред нею 
3 земных поклона, после чего приступают к предварительному испы-
танию. Если налитая в небольшом количестве вода в котле, под ко-
торый подложены абрикосовые дрова, закипит сразу и будет бурлить, 
переливаться через край — признак виновности, если тихо будет ки-
петь— невинности. Если выяснилась виновность, то присыпают к даль-
нейшему испытанию раскаленным железом. Вытаскивают из горна 
раскаленную полосу, счищают белый налет и подают обвиняемому. 
Последний, обращаясь к пророку Давиду, говорит: „св. Давид, будь 
справедлив и не сожги понапрасну: я не делал этого дела". Затем 
берет полосу правой рукой и мешает воду в котле три раза, после 
чего берет в левую и делает то же самое и показывает затем руки. 
Если обвиняемый смог все это сделать — он прав, если нет — вино-
вен, что выяснил св. Давид. 

Положительно каменным веком, недоверием к вновь появивше-
е с я железу веет от обычая, про который мне рассказывали в Ишка-
шиме (верховья Панджа). На афганской стороне, в Зебаке, в сел. Горив 
имеется обычай, согласно которому после того, как произведены вес-
ною посевы, все железные предметы тщательно укладываются и до 



них не дотрагиваются вплоть до наступления жатвы пшеницы, когда 
вынимаются серпы и разрешается употребление всякого железа вплоть 
до новых посевов. Даже ячмень, поспевающий раньше пшеницы, 
жнется серпами из рогов диких горных козлов (подробнее описано 
мною в „Ишкашим и Вахан", Сборник, музея антр. и этногр., В. IX, 
СПБ, 1911 г., стр. 26 — 27). Здесь недоверчивое отношение к железу 
сказывается ярче, чем в избегании железных бритв при бритье рим-
ских и сабинских жрецов, брившихся бронзовыми, а также в обычном 
запрете вносить железо в греческие святилища и в других известных 
обычаях. 

Как многие древние языческие святыни, находившиеся напри-
мер при истоках рек, в особенности при горячих ключах, при столкно-
вении с исламом могли сохраниться, только принявши мусульманскую 
окраску, точно так же и многие древние обычаи и верования в Сред-
ней Азии уцелели только таким же образом. Характерно, что для 
удобства такие святыни, превратившиеся потом в мазары, были на-
делены часто очень мифическими (для данного района, по крайней 
мере) и очень отдаленными по времени библейскими святыми. Или 
это мазар многострадального св. Иова у?) о ^ г э - ) при горячих 
серных источниках в Джелалабаде (Фергана,) или Еноха („Идрис 
Пайгамбар") у горячих ключей в верховьях р. Ангрена, или пророка 
Давида в истоках ходжентской речки Ходжа-Бакырган и пр. Точно, 
так же и с древними патронами разных ремесел и занятий. Бббо-і 
ДіЬкбн („Дед-Земледелец") превращается в мусульманских рисаля 
в праотца Адама, научившего людей земледелию. Патрон кузнецов — 
в упомянутого выше пророка Давида; патронесса прях, называемая 
подобно русским „Матушке Среде" и „св. Параскеве Пятнице", тоже 
тем или иным д н е м н е д е л и , а в некоторых глухих местах извест-
ная все еще, как Діѵѵ-і Сафід („Белая Богиня), превращается в народ-
ных исламизированных верованиях в св. Фатиму и св. ЗуЬро (хотя 
в действительности „Зуііро" — только эпитет Фатимы). В писанных 
же средне-азиатских рисалях, составленных позднее, она фигурирует, 
как тетка популярного в Средней Азии бухарского святого БаЬоэд-
Днна. 

Таков, по моему мнению, в кратких чертах процесс слагания 
существующих сказаний о происхождении того или иного ремесла, 
где древние представления, вероятно постепенно, модернизировались 
(ведь представляется же теперь Индра в одном записанном мною сия-
пушском гимне, сложенном в его честь, щеголяющим в жилете с золо-
тыми часами и в золотых очках). Преследования религиозные заста-
вили вставить имена новой религии вместо старых божеств, и старое 
почитание, связанное с тем или другим ремеслом, продолжалось под 
мусульманской окраской, постепенно слабея в формах и силе. 

Это отразилось, конечно, не на одних только патронах ремесел; 
древняя турецкая богиня Умай, соответствующая в некоторых слу-
чаях римской Люцине по своим функциям, и известная еще и в на-
стоящее время среди средне-азиатских турецких народов в некоторых 

о Этнография. 



местах, как Умай-Ана (Мать Умай), среди семиреченских киргизов 
в окрестностях Пишпека (все еще кое-где, как мне передавали, по-
тихоньку имеющих идолов и мажущих их салом, принося жертву), 
превращается в У м а р - А н а , т. е. исламизируется заменой, очевидно, 
подсказанной созвучием, где Умай заменяется арабским Умар 
В известных мне материалах процесс исламизирования древних 
божеств, покровителей ремесел, помоему, очень ясно сохранился среди 
существующих еще и в настоящее время в Средней Азии верований 
в упомянутую выше патронессу прях, называемую в Туркестане 
обычно Бібг Се-Шамбё (Госпожа Вторник), но также известную 
в разных местах и под названием других дней недели. Некоторые 
сведения о ее культе мною изложены в отдельной статье под загла-
вием: „Средне-азиатская версия Золушки (Сандрильоны). Св. Пара-
скева Пятница. Ді\ѵ-і Сафід". („По Таджикистану"—краткий отчет 
по экспедиции 1925 г., в. I. — Изд. о-ва для изучения Таджикистана. 
Ташкент, 1927, сДр. 60 — 76.) 
























