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Земледелие наряду со скотоводством на протяжении многих веков 

являлось важнейшим источником существования ваханцев и ишкашим- 

цев, как и других народностей Западного Памира. С древнейших времен 

хозяйственная деятельность земледельцев, живущих в высокогорных 

труднодоступных долинах, отраж ает специфику очень сложных геогра 

фических условий. Бессилие древнего горца перед стихийными явления 

ми природы, нередко уничтожающими плоды его труда, подготовило поч

ву для  возникновения магических обрядов и обычаев, связанных с аними

стическими верованиями. Они сопровождали выполнение всех сельско 

хозяйственных работ. М усульманское духовенство ', облекая некоторые 

из этих обрядов в соответствующую религиозную оболочку, использо

вало их для усиления своего влияния. Большой интерес представляют 

обряды и обычаи, связанные с патроном зем л ед ел и я— «Дедом-Земле 

дельцем», с Новым годом — «Навруз», в дни празднования которого от

мечали начало первой пахоты, с культами быка и воды. Последний имел 

особое значение для местных земледельцев, так  как по природным усло

виям земледелие здесь возможно только при искусственном орошении.

В представлении ваханцев и ишкашимцев Дед-Земледелец («Бобои 

Дездон») выступает как покровитель земледельцев, создавший все виды 

земледельческих культур. Н аряду  с именем «Бобои Девдэн» он часто но

сит и другое — «Ходжа-Абдулла дехкан» («Хоча Абдуллой де^кон»), 

употребляемое чаще в И ш к аш и м е2. Этот образ — переосмысление биб

лейского праотца Адама, который, будучи соблазнен дьяволом («шай- 

тон»), отведал зерен пшеницы и был за  это изгнан из рая («бихишт»).
Аналогичные представления существовали в долине р. Хингоу, в Дар- 

вазе и К аратеги н е3, а такж е по всей Средней А зи и 4. Однако в рассказах 

наших инф орматоров5 судьба Адама после изгнания его из рая склады 

вается иначе, чем по преданиям, распространенным в Д арвазе  и К ара 

тегине.

В киш лаке Зунг, в Вахане, нами записана следующая легенда: «Дед- 
Адам („Бобои О дам “ ) ж ил в раю. Он не знал, что пшеницу, дыни и яб 

1 П амирские тадж ики  (в том ’.числе ваханцы  и ишкашимцы) — мусульмане-исмаи- 

литы. ■ ’

2 П олевы е записи автора 1969,г.,"(хранятся у автора).

3 Ср.: М. Р . Р а х и м о в .  Зем леделие тадж иков бассейна р. Хингоу в дореволю цион 

ный период, «Труды АН Т адж С С Р», т. 43, С талинабад, 1957, стр. 182— 183; е г о  ж е , 

Сельское хозяйство, в кн.: «Т адж ики ' К аратегина и Д арваза» , вып. 1, Д уш анбе, 1966, 

стр. 114 и сл.
4 Г. П . С н е с  а р е  в, РеликтьГ домусульманских верований и обрядов у узбеков 

Х орезма, М., 1969, стр. 219 и ел ,;.® . Н . Б а с и л о в ,  Культ святы х в исламе, М., 1970, 

стр. 12 и сл.
5 И нф орматоры : М ам адгул  НУрхаетов, 84 г., киш лак Зунг; Х айдар Х аитмамадов, 

74 г., киш лак Рын. Полевые, записи автора 1969 г.
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локи можно есть. В раю зерна пшеницы были очень крупные, величиной 
с куриное яйцо. Шайтан, увидев Д еда-А дама гуляющим в саду, прибли 

зился к нему, сорвал зерно пшеницы, отрезал от него ножом ломтик и 

начал есть. Адам попросил у шайтана ломтик, чтобы попробовать. Ш ай 

тан только и ж дал  этой минуты. Он дал  Адаму ломтик пшеничного зер 

нышка. Когда Адам попробовал, то у не’го': сразу вздулся живот и он 

осквернил рай. В то же мгновение ш айтан .исчез из рая. След ножа ш ай 

тана до сих пор виден на каждом пшеничном зерне. Дед-Адам девятьсот 

лет стоял у ворот рая, не зная, что ему делать. После этого бог — „Эмо- 

ми замон, М авло“ , т. е. буквально „Имам, всего мира“ — М авло Али, 

повернувшись к архангелу Гавриилу (,;Чдб’раил“ ) сказал: «Сегодня Дед- 

Адам должен увидеть лик Бога („Дамоли ''&ыдоро“ ) • После б лагож ела 
тельных слов Мавло Али („нафаси хы иГу буквально — „хорошее ды ха 

ние") прокукарекал золотой петух. Адам это услышал, удивился и 

сказал: „Эй, Мухамед-Али!“ . Он повернулся и увидел, что Али сидит 

рядом с ним. М авло Али, сказав архангелу Гавриилу: „Ему нужен спут 

ник жизни", провел в земле углубленную черту („хат м екаш ад"). Мгно 
венно из этой черты появилась Ева („Биби Д аво"). Архангел Гавриил 

посадил ее с правой стороны Адама. Адам, под влиянием пробудивше 

гося чувства, протянул руку к Еве, но, по велению бога, Гавриил воспре 

пятствовал этому и велел ей встать и потихоньку на цыпочках незаметно 

удалиться в другой дом, чтобы приготовиться к брачной церемонии. Ар 
хангел Гавриил пригласил Израиля и И срафиля в качестве свидетелей. 

Еву посадили с левой стороны от Адама и прочитали „хутбу" брака».
По велению бога архангел Гавриил привел из рая волов, овец, при 

нес пахотное орудие «сыпундр», хурму. Он сам провел первую борозду 

и затем передал все Деду-Адаму, «чтобы он продолжил эту работу».

В этих преданиях бог часто отождествляется с Дедом-Адамом, по 
следний— с патроном зем л ед ел и я— Дедом-Земледельцем. О. А. С уха 

рева отметила, что Адам, который по Библии и религиозным преданиям 

мусульман считался первым земледельцем И патроном земледелия, «под 

влиянием ислама заменил древнее представление о «Деде-Земледельце», 

заместителем которого в каждом селении считался самый старый и опыт 

ный дехканин, совершавший посвященный патрону земледелия ритуал 

и проводивший весной первую борозду на полях»6. По утверждению 

М. С. Андреева, у исмаилитов «...должность распорядителя священными 

обрядами, связанными с земледелием,... захвачена халифой, исполняю 

щим, таким образом, функции „Д еда-Зем ледельца" •— „Бобо Дехдон". 

Этим именем среди таджиков-суннитов называется не только патрон 

земледелия, но и упомянутые выше существовавшие по разным селени 

ям лица, распоряжавшиеся земледельческими обрядами и ведшие свое 

происхождение от патрона земледелия»7. Наш и материалы подтверж 

дают правильность точки зрения М. С. Андреева. Действительно, в не 

давнем прошлом в Вахане и Ишкашиме не начинали никаких земледель 

ческих работ без уточнения «счастливого дня» для каждого вида работ 

сайидами («пирами»; «пир»— духовный глава местных исмаилитов) и 

их помощниками («халифа»).
В лице пира земледельцы почитали не только своего духовного н а 

ставника, но и человека, способствующего сохранению урож ая  всех 

сельскохозяйственных культур. Они советовались с ним по всем ж изнен 

ным вопросам, почитали его как потомка бога — М авло Али.

У таджиков Д ар в аза ,  Каратегина, Зеравш ана и других мест наибо 

лее авторитетный старый крестьянин, считавшийся потомком патрона 

земледелия и олицетворявший его, определял «счастливый день» для н а 

чала каждой из земледельческих работ. Он должен был первым выйти

6 О. А. С у  х а р е в а, И слам  в Узбекистане, Ташкент, 1960, стр. 30.

7 М. С. А н д р е е в ,  Т адж ики  долины Хуф, вып. 2, С талинабад, 1958, стр. 75.
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в поле и провести первую борозду, начать сев и т. п. Только после этого 

его односельчане могли приступить к соответствующей работе.

В Вахане и Иш каш име функцию патрона земледелия приняло на 

себя исмаилитское духовенство. Только пир или халифа определял «сча 

стливый день» и время начала пахоты (проводимой в дни празднования 

Нового года) 8 или других земледельческих работ. Сами они наряду с 
другими односельчанами приходили со своими волами в назначенные 

день и место для проведения первой борозды и принимали участие в об 

щей трапезе.

П раздник Нового года — Навруз (в Вахане и Ишкашиме «Шогуни 
бобр» — «весенний шогун»), приходящийся у народов, исповедующих ис 

лам, на дни весеннего равноденствия (20—22 м арта), торжественно от 

мечался в арабских странах, Турции, Иране, Афганистане, у мусульман 

К авказа  и Средней Азии (в том числе и в Дарвазе , Каратегине, Припа- 

мирье). Новый год издавна был праздником земледельцев, так как имен
но с него начинался цикл земледельческих работ сельскохозяйственного 

года. По поверью ваханцев и ишкашимцев, если хорошо и весело про 

вести Навруз, с обильным угощением, то в Новом году жизнь будет «ве 

селой и сытной».
Недели за две до наступления Нового года крестьяне просили халифу 

определить точное время празднования Н авруза и дня первой пахоты, 

а такж е положение на небосводе в это время созвездия Скорпиона — 

«Ситораи Ацраб», «Ситораи на^с» («звезда неблагополучия»). Следует 
сказать, что упоминая в своих работах о созвездии Скорпиона в связи 

с празднованием Нового года и началом сельскохозяйственных работ, 

исследователи не анализируют роль этой «звезды неблагополучия» 9.

С созвездием Скорпиона у местного населения связано интересное 

предание. Верили, что Ситораи Акраб подслушивает разговоры других 

звезд, ангелов на небе и людей на Земле, сплетничает. Отдыхает оно 

только в субботние дни, но тогда особенно внимательно следит за тем, 

кто чем занимается. И з-за  его сплетен ссорятся между собой звезды, 

ангелы и люди, а созвездие Скорпиона радуется. Поэтому в субботу дру 

гие звезды на небе и ангелы не передвигаются, чтобы не попасть на гла 

за Скорпиону. А на Земле в субботу по той ж е причине не начинали сва 
дебных торжеств, ж енщ ины 'не  мыли голову, не кроили одежду и т. п.

С Полярной звездой — «Ситораи Кутб», в противоположность соз 
вездию Скорпиона, связаны хорошие приметы, ибо она, по поверью, яв 

ляется «столбом мира» — «Эмоми замой — Мухаммад-Султон-шох», 
который управляет всей Вселенной.

По народному представлению, Ситораи Акраб в различное время дня 

появляется на разных участках небосвода, а когда ее там не вцдно, счи

тают, что она «в Земле». Это самое неблагоприятное время для начала 

всяких работ и дел. Поэтому только с появлением этой звезды на небе 

можно было начинать пахоту, сев, полив и другие работы. При этом, од 

нако, обязаны были соблюдать обычай, по которому, выходя из дома по 

случаю начала любой земледельческой работы, каждый крестьянин ста 

рался идти так, чтобы лицо его не было обращено в сторону звезды Ак 

раб, иначе он мог навлечь несчастье на себя и на своих односельчан. 

Определение халифой местонахождения звезды Акраб считалось хоро 

шим предзнаменованием, о"чем и оповещали всех жителей кишлака.

К Новому году в каждом доме шили новую одежду, красили яйца, 

приготовляли солод, пекли-Лепешки. Интересно отметить, что рано ут 

8 И. М у х и д д и н о в ,  Ж атва- й связанны е с нею обряды в Вахане и И шкашиме 

(XIX — начало XX в .), «Сов. этнография», 1971, №  5, стр. 123.

9 А. А. Б о б р и н с к о й ,  Горцы, верховьев П ян дж а, М., 1908, гл. X III; М. С. А н д 

р е е в ,  А.  А. П о л о в ц е в ,  М атериалы  по этнограф ии иранских племен Средней Азии 

(И ш каш им и В ахан), «Сб. МАЭ'», вып. IX, СПб., 1911, стр. 19—34; А. 3. Р о з е н -  

ф е л ь д, М атериалы  по' этнографии и переж иткам  древних верований тадж икоязычного 

населения Советского Б адахш ана,'«С ов. этнография», 1970, №  3, стр. 114— 119.
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ром первого дня Нового года в Ишкашиме, в киш лаках Рын и соседнем 

с ним Наматгуте никого из чужих не пускали в дом и сами не ходили ни 
к кому из односельчан. В первые два дня Нового года в киш лак не про 

пускали жителей из соседних кишлаков, д аж е  родственников 10. Д л я  это 

го в километре от кишлака ставили сторожей, которые направляли пут 

ников другой дорогой, в обход киш лака и .;\

На рассвете первого дня Нового года, старший в семье выходил из 

дома, стараясь, чтобы его лицо не было, обращено к звезде Акраб, сры 

вал несколько веток желтой ивы и, возвратись в дом, засовывал их за 

балки. Зеленые ветки ивы символизировали пробуждение природы и н а 

ступление весны, начало земледельческих- работ, а также, по поверью, 

должны были принести здоровье, успехй>ечастье всем членам с^чьи. 

Вносимый в дом хлыст для волов считайся- символом начала  пахоты. 

С восходом солнца старшие мужчины из каждой семьи шли с подарками 

в дом пира, своего духовного наставника, поздравить его с наступле 

нием Нового года и, сидя за угощением, почти до полудня слушали про 

поведи пира. Домочадцы не могли выйти из дома до возвращения м у ж 
чин, отправившихся к пиру. Если дети или кто-либо из взрослых наруш а 

ли этот запрет, то не входили в дом до возвращения мужчин, особенно 

главы семьи. Считалось, что любой след ноги, кроме следа, принадле 

жащего главе хозяйства, и особенно женский, мог принести вред уро 

жаю. Если первыми в дом вслед за  главой семьи входили мужчины, то 
это должно было, по народному поверью, способствовать получению хо 

рошего урожая зерновых.

Женщины до возвращения главы семьи и ушедших с ним к  пиру м уж 
чин убирали в доме, наносили мукой на стены рисунки, затем совершали 

омовение и приступали к выпечке хлеба («кумоч», «кумочи шогунй»), 

В некоторых семьях пекли «кумоч» на солоде 12, готовили молочную ка 
шу, густую похлебку («кочй) из молока, воды и муки, мясной суп 

(«шурбо»).

Перед обедом глава семьи выводил из хлева осла, покрывал его спи 

ну паласом, иногда саж ал  на него своих мальчиков (не более трех) и, 
подведя осла к двери дома, говорил: «Отворите дверь. Я привез счастье 

Шугнана, привез счастье Бадахш ана, привез счастье Ишкашима!». Если 

в семье был юноша, которого собирались женить, то добавлял: «Я при 

вез невесту для сына». В отворенную дверь въезж али  на осле мальчики, 
глава семьи входил вслед за ними со словами: «Поздравляем с весен 

ним шогуном», хозяйка дома ему отвечала: «Вас такж е поздравляем» и 
осыпала мукой плечо хозяина и плечо каждого мальчика, сыпала муку 

между ушами осла (мука белого цвета и поэтому считалась символом 

счастья в Новом году).

Глава семьи снимал ребятишек с осла, расстилал палас и садился на 
него в ожидании угощения. Д л я  осла в нише стены заранее приготовля 

ли сено и ячмень. Если он начинал сначала есть ячмень, урож ай зерно 
вых должен быть хорошим, а если сено,— плохим. Когда осел все съедал, 

его отводили в хлев.

После этого вся семья вместе с главой принималась за  приготовлен 

ное угощение. Новогодний кумоч, особенно на солоде, символизировал 

«сладость жизни», благополучие в наступившем Новом году.

Во второй половине дня начинались массовые народные гулянья, х ож 

дение к родственникам и соседям с поздравлениями. Большой популяр-

10 Н аш и материалы  подтверж даю т данные М. С. А ндреева и А. А. П оловцева, см.: 
М. С. А н д р е е в ,  А. А. П о л о в ц е в ,  У каз. раб., стр. 27—28.

11 Ж ители других киш лаков, зная  этот обычай, сущ ествовавш ий в Рыне и Н ам ат 
гуте, старались в первые два дня Н ового года не ходить в эти киш лаки.

12 О приготовлении солода см.: М. С. А н д р е е в ,  А. А. П о л о в ц е в ,  У каз. раб., 

стр., 29; М. Р. Р а х и м о в ,  Земледелие тадж иков бассейна реки Хингоу, стр. 197— 
198.
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ностыо пользовались народные спортивные игры: конное поло 13, козло- 

драние, скачки на ослах, соревнования по бегу. Многие играли краше 

ными яйцами «в битки».
Молодые женщины, девушки и девочки качались на качелях, что не 

которые исследователи считают обрядовым актом, «имитативно-сексу- 
альным по отношению к божеству плодородия» 14. Возможно, таким же 

обрядовым действием является и качание на качелях женщин и деву 

шек во время свадебных торжеств. Однако смысл этого обычая забыт, и 

народ считает качание на качелях простым развлечением. Особое вни

мание привлекало к себе соревнование в стрельбе во время скачки на 

лош ади в привязанного к колышку козла.
На рассвете второго дня Н авруза хозяин дома на полу готовил волу 

корм из политой водой и посыпанной мукой соломы и вводил вола в дом. 
Когда вол входил в помещение, ему сыпали муку между рогами, чтобы 

обеспечить счастливое начало пахоты. Хозяин, поглаживая волу шею и 

спину, приговаривал: «Поздравляем тебя с весенним шогуном, ты тоже 

участвуешь в земледельческой работе».
Если в хозяйстве не было вола, то хозяйка дома приводила в дом 

овцу и совершала тот ж е обряд посыпания мукой с целью увеличения 

животных, количества масла, молока и т. п.

Попутно отметим, что если вол во время пребывания в доме испраж 

нялся, то это считалось хорошей приметой. Его помет собирали и храни 

ли длительное время, так  как он играл особую роль в некоторых земле 

дельческих обрядах.
К ак мы уж е отмечали выше, время вывода волов и путь их на поле 

(кому бы оно ни принадлежало) для первой пахоты указывались пиром 

или халифой и были известны всем крестьянам. К вьтоду  волов хозяйка 

дома готовила специальное ритуальное блюдо: молочную кашу или кочи. 

Хозяин просил кого-либо из мужчин своей семьи помочь ему вывести 

волов с пахотным орудием незаметно для других, так  как встреча с кем- 

либо предвещала неудачу. Если на дороге кто-нибудь появлялся, его 

просили удалиться, объясняя, что хозяин собирается на первую пахоту. 

Каждый из крестьян брал в платок около килограмма семян, в чашу — 
столько ж е удобрений, а сверху клал колючки «от сглаза» и отруби, рас 

тение для священного курения, сливочное масло. Все, что было в чаше, 

кроме удобрения, сжигал 15 и шел на поле, где собирались односельчане. 
Обычно оно было довольно близко к кишлаку. Приближаясь к этому 

полю, пахарь поздравлял всех присутствующих: «Поздравляю вас с ве 
сенним шогуном». Ему отвечали: «Вас тоже поздравляем с весенним шо

гуном».
В каком-нибудь месте поля, в стороне от людей, оставляли удобрение 

и золу от священного курения. Часть принесенных с собой семян броса 

ли в землю со словами:

«Успеха в работе,

Успеха в хозяйстве,

П оздравляем  с весенним шогуном,

Одно зерн ы ш ко .— тысяча,

Т ысяча зерныш ек — бессчетно;

С теплым -дыханием Х айдара-К арор 16,

Ш о-Абду.1ла-Дёхкан 17...»

13 А. А. Б о б р и н с к о й ,  УкаЗ; раб., стр. 97, 98; М. С. А н д р е е в ,  А. А. П о л о в 

ц е в ,  У каз. раб., стр. 34; там ж ё приводится описание различных детских игр, стр. 31 —

! 34. . ' . ■■■
14 Л . Я. Ш т е р н б е р г ,  П ервдбы тная религия в свете этнографии, Л ., 1936, стр. 

466; В. Н . Б  а с и л о в, У каз. раб., утр. 16 — 17.
15 А. А. Б  о б р и н с к о й,- Указ.. раб., стр. 97.

16 Х айдар К арор — это и ееть'М уртузо-А ли, имя бога.

17 П окровитель земледелия', д .’е. «Дед-Земледелец».
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Затем пришедший или в знак уважения к нему кто-либо из более мо

лодых односельчан, особенно из тех, у кого не было своего рабочего ско 

та, пропахивал на месте разбросанных семян пять-шесть борозд.

Существовал интересный обряд, с помощью которого надеялись оп 

ределить, будет ли хороший урожай. Отправляясь на первую пахоту, 

пахарь утаивал горсть семян. Пока волы отдыхали, он должен был ус 
петь бросить ее через световое отверстие в' крыше своего дома. Но хо 

зяйка подкарауливала появление мужа, иногда она д аж е  просила детей 

предупредить ее о приближении к дому о'т'ца, так  как  стремилась первой 

выбросить через это ж е отверстие деревянную ложку. Если хозяин успе 
вал первым, то это считалось предзнаменованием хорошего урож ая; если 

же его опережала жена, то это означало,-что она получит в новом году 

больше молока, масла, сыра. Если лож ка падала  вверх выпуклой частью, 
то ждали голодного года, если вогнутой --.урожайного. Совершив этот 

обряд, хозяин брал ритуальное блюдо кочн и шел на поле, где собира 

лись все односельчане для общей трапезы. •
В кишлаке Вранг (Вахан), как  только крестьянин выводил волов в 

поле, хозяйка дома принималась за приготовление ритуального блюда 

кочи, которое сама же приносила на поле. Выходя из дома, она с тар а 

лась остаться незамеченной и, чтобы при случайной встрече ее не узнали, 

накрывалась с головой шубой, вывернутой овчиной наружу. Придя на 

поле, она поздравляла всех присутствующих с «весенним шогуном» и, 

отдав мужу принесенные кочи и лепешки, присоединялась к другим ж ен 

щинам, сидевшим на земле, не снимая вывернутых наружу мехом шуб. 
По народному представлению, вывернутая наружу мехом шуба должна 

была способствовать тому, чтобы всходы на полях были такими ж е  гу 
стыми, как мех.

Женщины наравне с мужчинами принимали участие в общей трапезе. 

После нее читали молитву о всеобщем благополучии, просили хорошего 
урожая в Новом году.

Помет вола, вводимого в дом перед первой пахотой, сохраняли у вхо 

да в дом, на выступе стены. Часть семян, которые хозяин бросал в све 

товое отверстие крыши, высаживали в этот помет и следили за  их всхо 
дами. Когда они вырастали до 5 —8 см, то их пересаживали в поле, что 

бы и всходы на поле были такие ж е густые, как эти, выращенные в доме.

В дни празднования Нового года ж ар ят  2— 3 кг  семенной пшеницы, 

чтобы все колосья пшеницы на поле хозяина дома были полными, нали 

тыми, как эти жареные зерна «дзун». Ж арены е зерна ели не только чле 

ны семьи, ими угощали родственников и соседей в своем и других киш ла 
ках. По поверью ж ареная  пшеница «освежает» зрение и мозг.

В один из новогодних дней из бобовых варили в соленой воде «боч». 

Прежде чем приступить к еде, хозяин дома относил горсть этого варе 

ного гороха в поле, часть его закапывал в землю, а часть приносил об 

ратно. Считалось, что после совершения этого обряда, бобовые вы ра 
стут налитыми, полными, как зерна бодж.

Значительный интерес, на наш взгляд, представляет сложившийся, 

вероятно, в эпоху одомашнивания крупного рогатого скота, культ быка 
(особенно рабочего скота — волов). Бык, согласно поверью, вышел из 

рая. Его приручил п стал пользоваться им для пахоты Д ед-Земледелец — 

патрон земледелия. По преданию бык первоначально мог говорить. Толь 

ко по велению бога он лишился дара  речи. Поэтому при совершении ряда  

новогодних обрядов, связанных с земледелием, и особенно в день пер 
вой пахоты хозяева обращались к быкам с небольшой речью, веря, что 
последние их понимают.

Хозяин всегда почтительно относился к своему быку (волу), не бил 

его и не ругал даж е мысленно, так как по поверью земледелец, без при 

чины обидевший быка (вола), вызывал гнев патрона земледелия — 

Деда-Земледельца. Особенно ласково обращались с быком (волом) в
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день первой пахоты. Во время общей трапезы каждого вола обязательно 

угощали ритуальным блюдом •—куском лепешки, обмазанным кочи. Счи

талось, что поев вместе с людьми этой ритуальной пищи, вол на том све 

те в день «Страшного суда» не сможет обвинить своего хозяина в жесто 
кости, в том, что он не дал  ему «его (воловьей) доли». Верили, что отве

дав ритуального угощения, вол будет доволен. Патрон земледелия так 

же будет рад  этому и наградит хозяина вола «чистым», хорошим уро 

жаем.

Пережитки когда-то, видимо, более пышного культа быка (вола) 

можно видеть в том, что его приносили в жертву при различных обстоя 

тельствах: если крестьянин находился при смерти, то его близкие (брат, 
сын, жена) во время молитвы обещали принести бычка или вола в ж ерт 
ву или живым «подарить богу», и этим сделать подарок пиру, ко 

торого верующие исмаилиты считали непосредственным наместником бо 
га, «искупителем грехов своих мюридов». Приносили быка (вола) в 

жертву и при ремонте головных сооружений каналов и водохранилищ, 

что, по народному представлению, должно было обеспечить необходимое 

количество воды на весь вегетационный период. Угощая вола ритуальным 

блюдом в день первой пахоты, старались снискать расположение патро 

на земледелия и получить в награду хороший урожай. В этом обряде 

такж е  можно видеть проявление тесной связи культа Деда-Земледельца 

с культом быка (вола).
Все земледельческие работы, как мы уже отметили выше, начинались 

с наступлением Нового года. Н а второй или третий, заранее определен 

ный, «счастливый» день и час Нового года крестьянин приступал к ри 

туальной получасовой чистке арыка возле своего дома, чтобы обеспе 

чить «успешную и благополучную» ирригационную работу в дальней 

шем.
В назначенное время в день начала ирригационных работ, особенно 

строительства магистральных каналов и головных сооружений, устраива 

лась всеобщая ритуальная трапеза в честь воды. Культ воды в Вахане и 

И ш каш име (как и в других районах Западного Памира и сопредельные 

стран) проявлялся во многих обрядах и в особо почтительном к ней от 

ношении населения. Вода считалась священной, верили, что она очищает 

человека от грязи, греха, без нее не может существовать Вселен 

ная.
Горячие минеральные источники у кишлаков Зунг, Ширгин, Вранг, 

Ямг (В ахан), Д арш ай , Сист, Гармчаш ма (Горон) почитались за их це 

лебные свойства. По преданиям их создал бог для человека. Если кто- 

либо возле них согрешит с женщиной или приблизится к такому источни

ку грязным, то невидимая таинственная сила воды накаж ет этого чело

века, принесет вред не только ему, его хозяйству, но и его односельчанам. 

Возле этих священных источников устраивали часто жертвоприношения, 

молясь и прося помощи, защиты от различных бедствий, например, во 

время эпидемий. Водой клялись так же, как  и именем бога.
Возникновение некоторых источников непосредственно связывают с 

именем определенного святого 18, который, совершив чудо, вызвал появ 

ление воды.
Попутно отметим, что в, Д ар в азе  считают возникновение истоков 

П ян дж а делом рук святого-Ходжа-Хизра, втыкавшего свой посох в пяти 

местах, из которых забили пять родников; слияние их дало начало Пянд- 

жу. Отсюда и само названи^среки «оби Панч», т. е. «вода пяти».

Распространены здесь интересные магические обряды, призванные 

увеличить площадь ледников.в горах. Об этом писали еще М. С. Андреев

18 М естное население назы вает ;их «эшон», т. е. «ишан» (видное духовное лицо) 

или «девона» (буквально — юродивый; в данном случае имели в виду человека, 

преданного целиком богу).
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и А. А. Половцев 19. Совершая обряд, бросали в снег куски железа, так  

как по поверью оно вызывает похолодание, снег не будет ежегодно т а 

ить и через несколько лет превратится в толстый слой льда, а мощный 

ледник будет долгие годы бесперебойно снабж ать население водой в 

жаркое время последующих лет. Поэтому крестьяне собирали обломки 

от старых железных предметов на дороге’ полях, а затем  в корзинах уно 

сили их в горы, высоко над кишлаком, и выбрасывали в снег, а поверх 

него набрасывали конский навоз, чтобы предохранить снег от быстрого 

таяния. В кишлаке Зунг с этой целью с го.р левого берега П ян дж а при 

носили большие куски льда в заплечных'корзинах или привозили на ос 
л ах  20.

Издавна существовало поверье, что дляобеспечения постоянного при 

тока воды в канал нужно перед началом сооружения лож а канала со 

вершить жертвоприношение. В И ш каш им е?1; нам рассказали легенду: 

«После правления ^ ах гщ х а22 (царя кафирбв-сияхпушей) стали править 

Ваханом эмиры — „миры“. Во время их правления при сооружении л о 

жа каналов, чтобы оно не сорвалось вниз и чтобы вода текла по нему 

в поливной сезон бесперебойно, закапывали- в ложе канала живую со 
баку».

Ежегодно весной при чистке каналов и головных сооружений одно 

сельчане приносили в жертву овцу или быка. Если оросительные кана 

лы брали начало из священных источников, то возле них жгли курения, 

резали приносимый в жертву скот и устраивали общественную трапезу 

для всех общинников и обязательно приглашали к трапезе всех случай 

ных прохожих. В кишлаке Рын головная часть канала начиналась в 

ущелье Харавык, где находилось священное-место — мазар. Перед н ача 

лом очистки оросительных каналов все мужчины-общинники в складчи 

ну устраивали общественное угощение. От каждого хозяйства собирали 

по килограмму муки и по полкило масла. З аб р ав  с собой лопаты, они 

шли к мазару и там совершали окуривание. Д вое мужчин собирали у 

всех принесенные муку и масло и пекли толстые ритуальные лепешки 

ку.моч. Горячие лепешки крошили в растительное масло и, помолившись, 

в надежде на обилие воды, угощались.

Каждый из присутствующих брал по кусочку такой лепешки и уно 
сил его домой «на счастье», веря, что он принесет обильный урожай. 

В кишлаке Внукут около м азара  «чилмырид»-— «сорок мюридов» возле 
пороги у реки П яндж ежегодно приносили в ж ертву  козу или барана. 

В кишлаке Вранг совершали жертвоприношение и общественную трапе 

зу у мазара святого Шо-Абдуллои Ансори (некоторые старики говорят, 

что здесь останавливался пир, проповедник исмаилизма Шо-Носир-Хис- 

роу), расположенного в самом начале магистрального канала. Возле м а 

зара варили угощение из мяса жертвенной скотины. Односельчане при 

носили с собой лепешки. Обычно в обеденное время приступали к общ е 

ственной трапезе. Читали молитву, испрашивая обилие воды, хороший 

урожай, счастья всем.
Существовал интересный обряд, который совершали, если весной вода 

в каналах не появлялась в обычный срок.

19 М. С. А н д р е е в ,  А. А. П о л о в ц е в ,  У каз. раб., стр. 26; ср.: М. А н д р е е в ,  

По поводу процесса образования примитивных среднеазиатских древних цехов и це 

ховых сказаний (ри саля), «Этнография», 1927, №  1—2, стр. 324.

20 По преданию ж ители киш лака Хандут, Емит (Афганский Б ад ах ш ан ), действуя 

таким способом, в целях защ иты  от враж еских набегов сумели в течение нескольких 

лет перекрыть толстым слоем льда (который не тает даж е  летом) перевал на пути 

в Читрал.
21 И нформаторы: Х айдар Х аитмам адов, 74 г., Д ж ал о л  Хабибов, 57 л., киш лак Рын.

22 А. А. Б о б р и н с к о й ,  У каз. раб., стр. 16— 17; М. С. А н д р е е в ,  А. А.  П о л о в 

ц е в ,  Указ. раб., стр. 3.
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Каж дое хозяйство в таком случае выделяло часть зерна, которое шло 

кому-либо из крестьян в обмен на овцу для жертвоприношения. Утром 

в пятницу эту овцу резали у м азара  и варили мясной суп. От каждого хо 

зяйства приносили лепешки для  общей трапезы, на которую собирались 

все односельчане обоего поля (в том числе и дети). Халифа читал мо 

литву, прося бога дать воды в изобилии. З а  чтение молитвы он получал 
грудинку, голову и шкуру жертвенного животного.

Если же воды, несмотря на жертвоприношение, все ж е было недоста 

точно, то прибегали к магическому обряду вызывания дождя, широко 

распространенному в различных вариантах у народов Передней и Сред 

ней А зи и 23. В Вахане и Ишкашиме знавшие этот обряд крестьяне тай 

ком от других вынимали из старой могилы череп и клали его на дно 
речки в укромном месте, чтобы не заметили односельчане. Считалось, 

что совершение этого обряда способно вызвать дождь. Если все же дож 
дя не было, а начинал дуть сильный ветер (называемый здесь «афган 

цем», так  как он дует со стороны Афганистана, неся пыль и пригоняя 

тучи без д о ж д я),  то для прекращения этого ветра череп незаметно снова 

зарывали в могилу.

Д о  недавнего времени в Вахане и Ишкашиме, если увеличивалось ко 

личество воды в П яндже и в связи с этим усиливался шум текущей воды, 

особенно ночью, жители говорили, что вода (т. е. река) требует жертво 

приношения 24. Чтобы кто-либо из людей не оказался случайно «жерт 

вой» воды (например, при переправе или во время купания), то в Пяндж 

для его «усмирения» бросали собаку или курицу, предварительно при

вязав к их лапам  тяжелый камень.
С водой связано много интересных представлений. Например, в киш

лаке Вранг (Вахан) существовало поверье о воде мужского рода «на- 

роб» (буквально «нар» — самец, «об» — вода) и женского рода «мода- 

об» (буквально «мода» — самка, «об» — вода). Во Вранге из двух уще 

лий идет вода в оросительные каналы. Из одного ущелья — течет вода 
«мужского рода» и по берегам тех арыков, где она течет, растет густая 

высокая трава. Вода из другого ущелья — «женского рода» и травы 

вокруг очень мало, она низкая.

Разделение воды на «мужскую» и женскую, так  же как и разделе 

ние времен г о д а 25 на «мужские» («зин» — зима, «тир-мо» — осень) и 

«женские» («ба^ор» — весна, «тобистон» — лето), связанное с древними 

аграрными культами и культом плодородия, в изолированных горных 

долинах Западного П амира сохранилось вплоть до наших дней.
У ваханцев, ишкашимцев и горонцев, у таджиков Калаи-Хумба 

был свой патрон, покровитель воды П яндж а — «Пир-FaBoc». Перед ку 

панием или переправой тот, кто входил в воду по поверью должен был 

произнести имя FaBOca, чтобы он помог ему держаться на воде, не 

дал утонуть.
У таджиков Калаи-Хумба покровителя П яндж а называли «Пири 

дарье Еиёс». Хорошие пловцы один раз в год устраивали «угощение» 

в честь покровителя воды. .

Рассмотренные нами обряды и обычаи, связанные с земледелием 

у ваханцев и ишкашимцев,. свидетельствуют об этногенетических и д а в 
них исторических связях их с другими припамирскими народностями,

23 К. А. Б о г о м о л о в а ,  Слё'ды древнего культа воды у тадж иков, «И звестия О т 

деления общ ественных наук Т ад 'ж / ССР», 1952, №  2, стр. 117— 118; М. Р. Р а х и м о в ,  

Зем леделие тадж иков  бассейна; реки Хингоу, стр. 209—211; е г о  ж е , Сельское хозяй 

ство, стр. 125 — 127; К. В. О д  е - В а с и л ь е в а, Обычаи, связанные с засухой, у п а 

лестинских арабов, «Сов. этнография», 1936, № 1, стр. 129— 131.
24 Иными словами, «требует крови». См., например, о ж ертвопринош ениях Аму

дарье: Г. П. С н е с а р е в, П о-слёдам  Анахиты, «Сов. этнография», 1971, №  4, стр. 160.

25 М. С. А н д р е е в ,  П о Т адж ики стану , Отчет по экспедиции 1925 г., Таш кент, 1927, 

стр. 77. •' "
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таджиками Д ар ваза ,  Каратегина и остальных местностей Таджикистан 

на, а такж е с другими исконными земледельческими народами А ф г а н 

ского Бадахш ана и Пригиндукушья.

Это ярко прослеживается в пережитках некоторых аграрных куль 

тов, особенно в почитании патрона земледелия, т. е. «Деда-Земледель- 

ц а » 26. Многие обряды носили «общественный характер», т. е. в отправ 

лении обрядов участвовали все члены кишлачной общины. С. А. Тока 

рев считает, что каж дая  форма общественной' жизни порождает «адек 

ватную ей форму религии: патриархально-родовой строй — культ родо 
вых и семейных предков; племенной строй — культ племенного бога; 

сельская община — аграрные (сельскохозяйственные) культы »27. Он под 

черкивает, что «хотя сельская община в -её! "развитом виде исторически 

приурочивается к рубежу между доклассовым и классовым обществом, 

но корни ее, как  корни земледельческого: хозяйства, уходят в гораздо 

более далекую древность..., поэтому и зачатки аграрных культов мы 

имеем основание искать в этой более отдаленной эпохе — у примитивных 
земледельцев. Там мы их и находим»28.

При анализе этих культов следует учитывать то обстоятельство, что 

ислам в идеологических целях облек в мусульманскую оболочку «пред 

ставления, связанные с одухотворением сил и явлений природы »29. Это 

отчетливо проявляется, как мы уж е отметили выше, в том, что у вахан- 

цев и ишкашимцев, как и у остальных припамирских народностей и 

таджиков других районов, праотец Адам отождествлялся с патроном 

земледелия «Дедом-Земледельцем».
Пережитками культа воды, особенно здесь, где земледелие возможно 

только при искусственном орошении, на наш взгляд, является широко 

распространенное почитание источников, «клятва» водой, наличие осо 

бого патрона-покровителя воды, совершение жертвоприношений ему и 

воде. 4

Подобные аграрные культы, в том числе культ плодородия, широко 
были распространены у земледельческих народов значительной части 

земного шара: у народов Западной Африки, некоторых племен индей 

цев Северной и Южной Америки, Индокитая и Индии.
М. С. Андреев отметил, что «Древний индо-европейский миф об Отце- 

Небе и Матери-Земле, „двух великих родителях11, как они называются 

в Риг-Веде, сохранился, видимо, до сих пор в виде обрывков представ 

лений среди некоторых народностей Средней А зии»30.

М. С. Андреев ссылается при этом на язгулемцев и патанов (именно 

юсуфзаев). Наши материалы дополняют данные М. С. Андреева. У ва- 

ханцев и ишкашимцев Земля считалась женщиной, матерью, а Небо —■ 

мужчиной31. В силу этого, вероятно, активное участие женщин в но 

вогодних обрядах (качание на качелях, посещение ими поля в день 
первой пахоты в накинутых мехом наружу шубах, участие в ритуальной 

общественной трапезе вместе с мужчинами на пашне, где проводились 

первые борозды) можно, на наш взгляд, связать с культом плодоро 
дия. С культом плодородия связаны еще многие магические обряды,

26 М. С. А н д р е е в ,  По поводу процесса образования примитивных средн еази ат 

ских древних цехов...; Н. А. К и с л я к о в, Старинные приемы земледельческой техники, 

стр. 114— 115; М. Р. Р а х и м о в ,  Земледелие тадж иков бассейна реки Хингоу, стр. 

182— 184; Г. П. С н е с а р е в ,  Реликты  домусульманских верований и обрядов, стр. 219 

и сл.; В. Н. Б  а с и л о в, У каз. раб., стр. 12, 13, 20.

27 С. А. Т о к а р е в ,  Ранние формы религии и их развитие, М., 1964, стр. 378.

28 Там же, стр. 379.

29 А. Н . К и с л я к о в ,  О некоторых древних поверьях тадж и ков  долины реки Хин 

гоу, «Краткие сообщ ения о до кл адах  и полевых исследованиях И н-та истории м ате 

риальной культуры», 1960, вып. 80, стр. 116.

30 М. С. А и д  р е е в, П о Тадж икистану, стр. 77.

31 В киш лаке Ягид К алаи-Х умбского района во время стационарной работы  в- 

1958 г. нам говорили о том, что Зем ля — это мать.
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например выращивание всходов зерен злаков в помете вола, приготов 

ление дзун — жареных зерен семенной пшеницы, закапывание в поле 

горстки вареного гороха бодж и принесение обратно в дом части этих го 

рошин. В этих интересных обрядах, по нашему мнению, ярко проявля 
ются пережитки имитативной магии, широко ^распространенной у всех 

земледельческих народов с глубокой древности32.

Анализируя обряды и обычаи с социальной стороны, следует выде 

лить  среди них носящие общинный характер, выполняемые от имени всей 

кишлачной общины (жертвоприношение и общественная трапеза у м а 

зара  перед началом сооружения или чистки оросительных каналов, в 

день первой пахоты, магические действия для увеличения площади лед 

ников), и семейные (магические обряды и поздравления с Новым годом, 

совершаемые в кругу семьи, в том числе и введение вола в дом). Соче 

тание в жизни кишлачной общины общинных начал и частных, связан 

ное с переходом земли в частную собственность семей, оказало влияние 

и на своеобразный дуализм, характерный для некоторых обрядов, про 
являющийся в переплетении общинных и семейных обрядовых действий 

(например, праздник Нового года и день первой пахоты с выведением 

волов всех общинников на одно определенное поле для проведения «пер 

вой борозды», и др у ги х ) .

32 С. А. Т о к а р е в, У каз. раб!, стр. 380— 381.
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И. М у х и д д и н о в

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕНОСА И ПЕРЕВОЗКИ  

ВЬЮКОМ  ГРУЗА У ПАМ ИРСКИХ ТАДЖИКОВ 

В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

(М АТЕРИАЛЫ  К И С ТО РИ К О -Э Т Н О ГРА Ф И ЧЕ С К О М У  АТЛАСУ Н А РО Д О В  

С РЕД Н ЕЙ  А ЗИ И  И К А ЗАХСТАНА )*

П ри сборе м атериалов к И сторико-этнограф ическом у атласу  народов 
Средней Азии и К азах стан а  важ н ое значение имеет вы явление этногра 
ф ических особенностей зем леделия, к а к  общ ерегиональны х, так  и этни 
чески специфичных, характерн ы х для  отдельны х народов и их локальны х 
групп. Больш ой интерес в этом плане п редставляет всестороннее изуче 
ние вы сокогорного зем ледели я на Зап адн ом  П ам ире, в том числе и р а з 
личны х способов переноса и перевозки вью ком сельскохозяйственных 
грузов, главны м  образом  зерна, сена и снопов злаковы х. В этнограф иче 
ской ли тературе  — в работах  А. А. Бобринского, М. С. Андреева. 
Н. А. К и слякова, Л . Ф. М оногаровой и других 1 отмечалось, что в прош 
лом  на Зап адн ом  П ам и ре грузы  переносились муж чинами, и с большей 
или меньш ей степенью  подробности описы вались применяемые при этом 
приспособления. В настоящ ей статье предпринята попытка классиф ика 
ции таки х  приспособлений, в которых ярко проявляю тся этнограф иче 

ские различия.
П ам и рски е тад ж и ки  (язгулем цы , бартангцы , руш анцы, ш угнанцы, ва- 

ханцы и иш каш им цы ) 2 ж ивут в высокогорных долинах Западного  П ам и 
ра . В прош лом здесь не бы ло колесного транспорта, поэтому грузы м уж 
чины либо переносили на себе, либо перевозили вьюком на ослах и яках.

Е сли груз надо было переместить на значительное расстояние, приме 
нялись специальны е приспособления трех основных типов: 1) чахт,2) чухт,

3) сих. П ервы й бы товал повсеместно, второй и третий — локально.

* В основу статьи  полож ены  полевы е м атериалы  автора , собранны е в 1970-х гг.
в в ы со к о г о р н ы х  р а й о н а х  З а п а д н о г о  П а м и р а  л й Пп

1 А А Бобринской. Горцы  верховьев  П ян д ж а . М., 1908; М. С. Андреев, А. А. П о 
ловцев. М атери алы  по этнограф ии ' иранских плем ен С редней  Азии (И ш каш им и Ва- 
х а н ) .— «С борник М у зея  антропологии  и этнограф ии», в. IX  С П б., 1911; П. А. лисля-  
ков. Я згулем цы ,— «И звести я  В сесою зного географ ического общ ества» т. 80, в 4, 1948, 
Л . Ф. М оногарова. Я згулем цы  З ап ад н о го  П ам и ра ,—  «Сов. этнограф ия», 1949, Л° 3, 
М  С Андреев. Т ад ж и ки  долины  ОСуф, в. II . С талин абад , 1958; Л. Ф. Моногарова. 
М атери алы  по этнограф ии  язгуйем цев ,—  «С реднеазиатский  этнографический сборник»,
II  («Т руды  И н -та  этнограф ии  А Н  С С С Р», т. X L V II) , М., 1959; И. М ухиддинов. С ель 
скохозяйственны е оруди я тад ж и ко в  И ш каш им ского  района Г орно-Бадахш анскои  ав то 
номной области  Т адж и кской  С С Р  (Г орон , И ш каш им , В ах ан ).— «Сов. этнограф ия», 1971, 
К» Г  Л  Ф М оногарова. П рео б р азо ван и я  в бы ту и культуре припамирских народностей, 
м",. 1972; И. М ухиддинов. Зем леделие пам ирских тад ж и ко в  В ахана и И ш каш им а. м . ,

^ ^ 2  о  них см. Л . Ф. М оногарова. С оврем енны е этнические процессы на Зап адн ом  П а 

мире.—  «Сов. этнограф ия» , 1965, №  6:

9  С о в е т с к а я  э т н о г р а ф и я ,  №  2
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К роме того, ш ироко использовались различны х разм еров заптечны е 
корзины, сплетенные обычно из ивовых прутьев. К о р з и п ы ^ о о т в Ь с т в е Т  
но своему назначению  имели особые н азвания. соответствен

видовР И С П ° С О б Л е Н И е  п е Р В 0 Г 0  т и п а  —, ч а х т  — быЛО двух

У всех памирских тадж и ков бы ла распространена деревян н ая  о о г у л ь

к а ) ЧХ я И™ етовяе0 ДеРеВ3’ ° бЫЧН° а РЧи ‘ .(ДРев°видного м ож ж евельни 
к а ) . Д л я  изготовления ее часть только что срезанной ветки нуж ного
разм ера д ерж али  в огне до появления- н а , коре трещ инок- затем  кору 
снимали, и пока ветка бы ла теп лая , ее сги бал^  в к о л ь ц Г  соединяя кон 
цы с помощью сделанны х на них пазов Д .Ч ах т  скрепляли  Дереки лнпй 
петлей с веревкой, сплетенной из ш ерсти козы, реж е яка . Ч асто  д л я  проч 

ности веревку, склады вали  вдвое, и в об р а 
зовавш ую ся петлю пропускали  оба ее кон 
ца, захвати в  обод чахта (рис. 1).

Второй, менее распространенны й на З а 
падном П ам и ре  вид этого приспособления— 
деревянны й крю чок чахт (рис. 2 ) 4. Его де 
л ал и  из естественно изогнутой сухой ветки 
крепкого дерева -— арчи, абрикоса, ш елко 
вицы, облепихи. Б ы товал  он главны м  обра 
зом в долине В анча \  в К улябе и Д ар в азе .

П ри переносе снопов зерновы х или оха 
пок травы  с помощ ью чахта применялись 
Два приема крепления груза.

чахт. ДолинаеВЯЯзгулема.ГУЭтот на ^ СНРВ™  ПрИ6М: На 3<ГМЛЮ клали  веревку,
и рис. 4а выполнены л . Ф. М о- тг одном конце которой перекидной петлей
ногаровой, см.: Л . Ф. М онога- был закреп лен  чахт. П оперек веревки  но-

фш я^гулемИпеЛпЫ Тспэтногра' СИЛЬ1ЧИК (будем условно та к  н азы вать  муж-

?«»»я7 Г гГ .К к р” : Г в ал люр1 " ^ ящего груз,) ряда
ник», I I  («Труды  И н-та этно- ч снопов (по 5— 6  в каж дом
графин А Н  С СС Р», т. X L V II) , РЯДУ) и связы вал  их, пропуская свободный

м - 1959, с. 17 конец веревки через чахт. З атем  той ж е
веревкой он обвязы вал  нош у по горизонта-

? е % з\\ВхтПеРнВе0сМчишУкЧоае- Св° б° ДНые конды в е р ^ Х ь ^ и к Т р Г /с й л

зсо Г гуРУ"Г уа? ;6"я“ Г с 2Г ^  "™ 6зд

и XBZ T

З ап ад н о го ^ П ам и р а^ с . ^ЭЗ^рис3^ '-  ^е^ж е^М атели гн т  ' Л ' Ф ' М ? ногаРо в а • Я згулем цы
I М. С. Андреев. У каз. раб., рис 12 (2, 3. 8) " °  ЭТН0ГРа Фии язгулемщ ев, с. 17.

Г оад0" ^ а Д г ^ ш а н с к о ^ а е т м о Смнш?3областиНТ адж ^и^кой ТС С рИ11Го И ш каш им ского  Района с. 98, рис. 5. ^ idL iH  тадж и кской  С С Р  (Горой, И ш каш им , В ахан )
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там  вертикально привязы вали  две лям ки  (из ш ерстяной веревки или ж гу 
та ) ,  в которые, сев на землю , носильщ ик продевал руки и плечи. Д л я  то 
го, чтобы встать, он сн ачала  откиды вал корпус н азад , затем , опираясь на 
руки, н аклон ялся  вперед, уравновеш ивая на спине ношу и, оттолкнувш ись 
рукой от земли, подним ался. В ертикальное располож ение на спине вя 
зан ки  (рис. 3) прим енялось при переносе груза по узкой горной тропе.

Второй прием: две небольш ие вязан ки  дров или хвороста носильщ ик 
уклады вал  одна на другую  поперек леж ащ ей  на зем ле двойной веревки 
и пропускал концы ее через чахт. З атем  он садился, просовы вал руки и

Рис. 2. Д еревян н ы й  крю чок чахт. К иш лак Ш итхарв  (ф ото  а в то р а ).

плечи под веревку, а свободные концы ее закреп лял  на лям к ах  под мыш 
ками, освобож дая руки. П отом носильщ ик наклонял  корпус вперед, и опи 
раясь обеими рукам и  о землю , поднимался. Если  ослабевала  стягивав 
ш ая нош у веревка, носильщ ик освобож дал  один конец ее и подтягивал 
груз. Это он мог проделать на ходу. В язан ки  при таком  креплении висят 
горизонтально, поэтому им пользовались лиш ь тогда, когда предстоял 
путь по сравнительно ш ирокой тропе.

С помощ ью  чахта переносили и меш ки с зерном. В этом случае концы 
веревки носильщ ик пропускал через чахт, охваты вая веревкой мешок. 
Затем  он садился на землю  спиной к  меш ку, просовы вал руки и плечи 
под веревку, н атяги вал  ее и закр еп л ял  оба конца подмы ш кой. Д л я  у рав 
новеш ивания ноши на спине он сильным рывком наклонял корпус впе 
ред, потом, опираясь о землю  рукам и, поднимался. Если носильщ ик уста 
вал , то о стан авли вался  перед скалой  (или кам нем ) с выступом, на кото 
рый ставил груз, не сним ая его со спины, и отды хал стоя; иногда он сни 
мал ношу, которую  оставлял  на этом возвыш ении, чтобы потом можно 
было погрузить ее на спину, не садясь  на землю .

Д е р е в я н н о е  з а п л е ч н о е  п р и с п о с о б л е н и е  в т о р о г о  
т и п а  — ч у х т ,  ч у х т  в е з  (ш угн.) применялось главным образом при 
переносе снопов с поля на ток, копен сена и травы  6. Ч ухт состоял из осно 
вания или л о ж а  (одной-двух д осок  длиной 2-2,5 м),  на которое помещ а 
ли груз, и п ал к и -д ер ж ал к и ,'зак р еп л я в ш ей  его (рис. 4 ). П ал к а  обычно 
бы ла на 40— 50 см длиннее /лож а. Н а  концах лож а вы резаны  небольш ие 
отверстия д л я  закреп лен и я веревочных лямок,

6 А. А. Бобринской. У каз. раб.,'-с. 76; М. С. Андреев, А. А. П оловцев. У каз. раб., 
с. 26; Н. И. Вавилов, Д . Д . Букинич. Зем ледельческий  А ф ганистан.—  «И збранны е тр у 
ды», т. I, М ., 1959, с. 123, рис. 4 2 ; ,с. 185, рис. 83, 84; М. С. Андреев. У каз. раб ., с. 52, 
рис. 12; П. Ф. М оногарова. М атери алы  по этнограф ии язгулем цев, с. 17, рис. 86; И. М у- 
хиддинов. С ельскохозяйственны е о р уд и я  тад ж и ко в  И ш каш им ского рай она Г орно-Б адах- 
ш анской  автоном ной области  Т ад ж и кской  С С Р  (Горон, И ш каш им , В ах ан ), с. 98, рис. 5.
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Рис. 3. П еренос охапок травы  при помощ и чахт с верёвкой. И ш каш им , киш 
л а к  Н ам ад гу т  (ф ото ав то р а )

Это приспособление было распространено в В ахан е (здесь оно н азы 
валось кышт) , И ш каш им е (кушт) , Гороне (кошт), Ш угнане (чухт), Р у 
ш ане (чохт), Я згулем е (кихт) . В этих м естностях прим еняется и чахт. 
М. С. Андреев вы сказы вал  предполож ение, что чухт «составляет... осо- 
бенность пригиндукуш ских стран, встречаясь в Восточном Гиндукуш е, 
■включая на юге К эф ирстан , П яндж ш ир и Д ж е л а л а б а д . П о П ян дж у  он 
попадается, писал М. С. А ндреев,— начиная вверху с В ахан а , в Ш уг 
нане и Руш ане, а равно в прилегаю щ их частях  Бада’хш ана. В Верхнем 
Б артанге, однако, по имею щ имся сведениям, чухт не прим еняется» 7.

В 1940-е годы Л . Ф. М оногарова встретила это приспособление в до 
лине Я згулем а. Она сообщ ает такж е, что в ки ш лаках  по верхнем у тече 
нию р. Язгулем, от Д ж а м а к а  и выш е, д л я  переноса снопов употребляю т 
деревянное приспособление кихт*. В ки ш лаках , располож енны х в н и ж 
нем течении реки, им не пользую тся, считая его неудобным 9.

По форме л о ж а  чухт мож но раздели ть  на пять подтипов: 1 — лож е из 
одной доски (И ш каш им , В ах ан ); 2 — л о ж е из одной доски с выемкой 
посередине для облегчения веса (Я згу л е м ); 3 — лож е из двух досок, при 
легаю щ их друг к другу (Руш ан, Ш угнан — долина П я н д ж а ) ; 4 — лож е 
из двух досок, слегка расходящ ихся в ниж ней части (Ш угнан — долина 
Ш ахдары , И ш каш им, В ахан ; в последних двух использовался и чухт 
первого подтипа); 5 — доски л о ж а  раздвинуты  «циркулеобразно вни-

(долина Х уф а). с  помощ ью чухт носильщ ик мог перенести сразу  
-от 22 до 30 снопов. у

Аналогичное деревянное заплечное приспособление распространено в 
сопредельных районах Т адж икистана, у народов А ф ганистана и других 
стран. Так, устройство, подобное заплечном у приспособлению , бы товав 
ш ему у тадж иков в долине В анча, л о ж е  которого состояло из двух почти 
параллельны х досок, отстоящ их друг от друга и скрепленны х на некото- 
ром расстоянии от концов в верхней и ниж ней частях деревянной план-

* М. С. Андреев. У каз. раб., с. 63.

Н  М атериалы  по этнограф ии  язгулем цев, с. 1 7 - 1 8 ;  см. такж е
с 'я т е  ВЕ инич- ^ к а з - Ра б -  с. 123, рис. 42; Н. А. Кисляков. Я згулемцы ,
с 65 рис 24 м Ухиддинов. Зем леделие пам ирских тад ж и ко в  В ах ан а  и И ш каш им а,

\пЛ, ',ФА М.он^ гарова- Я згулем цы  З ап ад н о го  П ам и р а , с. 93 
М. С. Андреев. У каз. раб., с. 51, рис. 12 (2 и 3).
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Р ис. 4. П риспособление типа чухт: а — кихт из одной доски с вы ем 
кой посередине (Я згу л ем ); 6 —  куш т из д вух  досок  (И ш каш им , фото 
а в т о р а ) ; в —  чухт с  ц иркулеобразн о  раздви нуты м и  концам и досок— 
доли н а р. Х уф  (см.: «Н ароды  С редней А зии и К азахстан а» , т. 1 — 

серия « Н ар о д ы  м ира. Э тнограф ические очерки». М ., 1962, с. 551,
рис. 14)

кой (рис. 5 ), бы товало у тадж и ков Б адах ш ан а  К  этому ж е  типу за 
плечного приспособления относится деревянная разви лка  у тадж иков 
П ян дж ш и ра 12 и Д а р в а за , н азы ваем ая  кош  13.

Н ам и  вы явлено три приема нош ения чухта, отраж аю щ ие этнографи 
ческую  специфику переноса груза: 1) носильщ ик продевал обе руки и 
плечи в лям ки  (Я згулем , В ахан , И ш каш и м ); 2) правую  руку, и правое 
плечо продевал в лям ку, на левое плечо л ям к а  н акиды валась (Шуг- 
нан — долины рек Гунта и П ян дж а; Р у ш ан ); 3) лям ки только накиды 
вались на плечи (Ш угнан — долина р. Ш ах дар ы ).

Снопы зерновы х, охапки сена или травы  клали  поперек лож а, верх 
ний конец п алки -держ алки  притягивали  веревкой с помощью чахта, при
вязанного к верхнему концу основания. З атем  чухт ставили нижним кон 
цом вертикально на землю , и носильщ ик традиционным приемом про 
девал  руки и плечи, или только плечи через веревочные лямки, и ноша 
о казы валась  на его спине. П а л к а -д е р ж а л к а  не д авал а  грузу соскользнуть 
вниз или в сторону. Е сли-носильщ ик хотел отдохнуть, то он либо при
слонялся к отвесному с к л о й у . горы, либо, откинувш ись назад, упирался 
концом приспособления в землю , перенося на нее тяж есть груза со 
спины.

11 Я . И. В авилов, Д . Д . Б укун ич .'У каз. раб., с. 198, рис. 153.
12 Т ам  ж е, с. 199, рис. 154,
13 М. Р. Рахимов. С ел ь с к о е 'х о зя й с т в о .—  «Т адж ики  К аратеги н а и Д а р в а за » , в. I, 

Д уш ан бе, 1966, с. 137— 139, рис. 21 (2 ).
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Рис. 5. Кошт приспособление типа чухт. Д о л и н а  В анча (ф ото авто р а )

По сообщению инф орматоров 14 в долине Б ар тан га  такое  приспособ 
ление в прош лом не было известно. О днако в  1973— 1974 гг. в ущ елье 
Равм ед  этой долины нами было заф иксировано применение чухта. П о 
явился он здесь, к ак  нам  р ассказали , только в конце 1930-х гг. Один из 
ж ителей Р авм ед а  ходил в долину Гунта и видел там  чухт в работе. Ему 
показалось удобным это приспособление и, вернувш ись, он сделал  такое 
ж е и стал им пользоваться при переносе снопов с поля на ток. З а и м ст 
вование чухта из долины Гунта п одтверж дается, на наш  взгляд  и шуг- 
нанским названием  чухт — и, что более доказательн о  —  способом 
ношения, аналогичным заф иксированном у в доли н ах  рек Гунта и П янд-
Ж З .

К ак нам сообщ или в П орш нёве (Ш угн ан ), Р авм ед е  и Н ем це (Б ар - 
тан г), применение чухта требовало  больш ой осторож ности. Н осильщ ик 
задевш ий нижним концом чухта за  камни, встречаю щ иеся на дороге мог 
потерять равновесие, что грозило ему увечьем и д а ж е  гибелью .

П р и с п о с о б л е н и е  т р е т ь е г о  т и п а  —  с и х , с и х  а к  бы то 
вало  в киш лаках  правобереж ья П ян д ж а и в долине Б ар тан га . М ож но 
предполож ить что оно заим ствовано из горных районов В ахио-Б оло и 
Д а р в аза , где было ш ироко распространено 15.

Сих — заостренная с одного конца деревян н ая  п ал к а  длиною  в 2— 
Ао м с выемкой для  закрепления веревки на другом  конце. К  п алке  при 
вязы вается веревочная л ям к а  для  продевания руки и плеча со свобод 
ным концом веревки (1,5 м) для  обвязы вания снопов. Н осильщ ик нан и 
зы вал снопы на вертикально поставленный сих, затем , полож ив его на 
землю, уклады вал  ещ е несколько снопов сверху и весь груз обвязы вал  
свободным концом веревки. П родев руку и плечо в лям ку, он пом ещ ал 
груз на спину, п ридерж ивая рукой свободный конец веревки, чтобы в 
случае потери равновесия на тропе мож но было, выпустив его, момен 
тально освободиться от ноши. С ледует отметить, что сих прим еняли для  
доставки снопов злаковы х и травы  только с круты х вы сокогорны х скл о 
нов, где нередко вовсе не было троп.

м адносщ ова-? '64 г о д а ^ 3 РаВМеД р Уш анск°го  рай она —  Б . С ум онова, 86 лет  и М . М а-

певиод Л^т'нянйрИЛ|0^’7 3 ™ е™ е 7а д ж и к о в  бассейна р. Х ингоу в  дореволю ционны й 
ер од. Д уш анбе, 1957, с. 46, рис. 24; его же. С ельское хозяйство , с. 139, рис. 21 (1).
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Рис. 6. Вью чное седло  ногульчак. В ахан , киш лак Ш итхары  (фото
автора)

С их бытует так ж е  в А ф ганистане, в районах, граничащ их с Д арва- 
зом. Н а Зап адн ом  П ам и ре он менее распространен, чем чахт и чухт.

К ак  уж е говорилось, для  переноса груза на спине ш ироко использо 
вались корзины 16 из ивовых прутьев. По ф орме они напоминали пере 
вернутый усеченный конус. Р азм ер  корзин варьировал  в зависимости от 
их назначения. И ногда корзины использовали при перевозке груза 
вьюком.

Б о л ьш ая  корзина (вы сота 100-120 см, диам етр — 80-100 см, длина 
основания —  35-45 см, длина лям ок  — 80-90 см) служ ила для переноса 
м якины  с тока. Е е н азы вали  качыфч (В ахан , И ш к аш и м ), кысыпч (Ш уг
н ан ), цымич  (Р у ш а н ), часымц (Б а р т ан г) , собат (Я згулем ). Н осильщ ик 
сади лся  спиной к корзине, продевал руки и плечи в лям ки  и поднимался, 
оп и раясь рукам и  о землю .

В средней корзине — луп  выргышт (В ах ан ), катта чимуб  (И ш ка 
ш им ), зидвор  (Ш угн ан ), рахвур  (Б ар тан г  — ущ елье Р а в м е д ), высота 
которой — 80-90 см, д и а м е т р —-70-80 см, длина основания 30-40 см, дли 
на лям о к  — 70-75 см, переносили различны е вещи, в том числе утварь, 
на летовки. В ней доставляли  в поле навоз, а домой кизяк, хворост и 
плавник, вы брасы ваем ы й на берег реки во врем я селей. Р азм еры  корзи 
ны п озволяли  прим енять ее и при перевозке груза вьюком на ослах.

М а л а я  корзина (вы сота — 60-70 см, диам етр — 40-60 см, длина л я 
м о к — 50-60 см) и спользовалась в тех ж е целях, что и средняя. Ее назы 
ваю т дзыклай выргышт (В а х а н ), чумуб  (И ш каш и м ), цемуг (Руш ан, 
Х уф ), цымуд  (Ш угн ан ), зегвур, дегвур  (Б ар тан г , ущ елье Р авм ед).

П еренос груза в заплечны х корзинах распространен и у народов со 
предельны х стран, ж ивущ их в сходных условиях высокогорного релье 
ф а  — в А ф ганистане, П акистане, Н еп але  и других. К орзина непальцев 17 
имеет одну лям ку, которую  носильщ ик (им м ож ет быть и мужчина, и 
ж енщ ина) н адевает на голову и п ридерж ивает одной или двумя руками.

16 А. А. Бобринской. У каз.-раб .', гл. X, -рис. 1; М. С. Андреев. У каз. раб ., с. 53— 54; 
А. К- Писарчик. П рим ечания и дополнения к кн. М. С. А ндреева «Т адж ики долины  Хуф», 
в. II , с. 289; JI. Ф. М оногарова. Я згулем цы  З ап ад н о го  П ам ира, с. 93, рис. 4; ее же. М а 
териалы  по этнограф ии  язгулем цев , с. 19, рис. 8; И. М ухиддинов. С ельскохозяйствен 
ные оруди я  тад ж и ко в  И ш каш им ск’бго рай она Г орно-Б адахш ан ской  автоном ной области  
Т ад ж и к ск о й  С С Р  (Г орон, И ш каш йм , В а х а н ) , с. 98; его же. Зем леделие пам ирских т а д 
ж и ко в  В ах ан а  и И ш каш им а, с. 5.8ирис. 17; с. 64, рис. 23.

17 В. Pignede, Les G u ru n g s 'u n e  p o p u la tio n  h im a lay n n e  du  N epal. P a ris , 1966, pi. V, 
p. 56— 57.
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В А фганистане (Б адахш ан  и Н уристан) и заплечны е корзины , и способ 
переноса в них груза аналогичны памирским  18.

Вьючный транспорт на Зап адн ом  П ам ире был слабо  развит. К он 
струкция традиционного вьючного седла у всех пам ирских тадж и ков  
одинакова (рис. 6). Вью к перевозили на ослах, яках; гораздо реж е (из-за 
труднопроходимых троп) на лош адях. Вьючное сеДло для  осла — базан 
(Я згулем ), бзанд  (Б артан г, Р у ш ан ), зини.хар  (Ш у гн ан ), ногулъчак  (Ва- 
хан ), ныгырчок (И ш каш им ) — состояло из двух п араллельн ы х  досок 
(полок), скрепленных посредством двух изогнутых кусков дерева (лук) 
таким  образом, что получался род деревянного свода, надеваем ого на 
спину животного. Н авью чивали  груз на стоящ ее ж ивотное д ва  человека. 
Поперек седла клали  слож енную  вдвое верёвку, и оба конца ее переки 
ды вали на правую  сторону. В доль левой полки седла поверх веревки по 
мещ али груз (небольш ой меш ок с зерном, вязан ки  хвороста). З атем  ве 
ревку (середину перегиба) перебрасы вали  на правую  сторону, концы ее 
с правой полки пропускали через петлю  и слабо  затяги вали . Второй ме 
шок (или вязанку) равного веса с первым клали  на правую  полку по 
верх веревки и протягивали  оба ее конца через петлю  в месте перегиба, 
затем  затяги вали  п оклаж у  и завязы вал и  веревку.

Если груз состоял из вещ ей (например, утварь  на л етовк у), его по 
мещ али в две одинаковы е плетеные корзины среднего разм ер а  с горизон 
тальными* лям кам и. Д ва  человека одновременно прислоняли корзины  к 
обеим полкам  седла, затем  лям ку  одной корзины пропускали  через 
лям ку другой и в образовавш ую ся петлю  просовы вали деревянную  п а л 
ку длиной 20-25 см, диам етром  3— 4 см. П отом  груз (обе корзины ) об 
вязы вали  веревкой с чахтом, но затяги вал и  ее слабее, чтобы не слом ать 
корзины. • <

Т ак  ж е навью чивали на осла корзины  с навозом , только в петлю 
скрепляю щ ую  вьюк, просовы вали длинную  (до 1 м) палку, чтобы облег 
чить сбрасы вание груза. В поле вы дергивали  п алку  из петли, и обе кор 
зины одновременно п адали  на землю .

П ри перевозке охапок травы  делали  два тю ка примерно одинаковогс 
веса (из 4— 6 охапок каж д ы й ). Тю ки связы вали  веревкой и р асп олагали  
так, чтобы они висели по обеим сторонам  седла. П оверх клали  ещ е 5— 
о охапок травы  и весь груз обвязы вали  веревкой с чахтом.

Если надо было перевезти больш ой меш ок с зерном, то его н ап олн я 
ли не до самого верха, чтобы мож но было перегнуть на вьючном седле 

Рно, заполнявш ее не весь меш ок, более или менее равном ерно р асп ре 
делялось в нем. П осле этого груз об вязы вал и  веревкой

Д л я  перевозки вью ков на я к ах  (В ахан , Ш угнан -  верховья Ш ахда- 
ры и Гунта) использовали седла той ж е  конструкции, но больш его р а з 
м ера и применяли те ж е  способы навью чивания. Н а яках  перевозили 
грузы только на летовки и обратно.

П одводя краткие итоги, следует отметить, что у пам ирских тадж и ков  
оыли созданы и закреплены  традицией  различны е приспособления для 
переноса груза и перевозки его вьюком, особые приемы крепления груза 
и способы погрузки, отраж аю щ и е этнограф ическую  специф ику разны х 
групп памирских тадж иков.

18 Н. И. Вавилов, Д . Д . Букинич. У каз. раб., с. 120— 121, рис. 98.
















