






































А.  3.  Р О З Е Н Ф Е Л Ь Д 

СВАДЕБНЫЙ  ФОЛЬКЛОР 
ПРИПАМИРСКИХ  ТАДЖИКОВ 

Данная  работа  посвящена  свадебному  фольклору,  рас
пространенному  в  ГорноБадахшанской  автономной  области  Тад
жикской  ССР  (Западный  Памир,  также  Вандж).  В  свадебный 
фольклор  входят  различные  жанры:  собственно  свадебные  обря
довые  песни,  всевозможные  лирические  четверостишия,  объеди
няемые  часто  «свадебным»  рефреном,  традиционная  свадебная 
песня  «Юсуф  и  Зулейха»  и  интересный  и  примечательный  элемент 
бадахшанской  свадьбы  — театрализованная  игра  магулбози  (мон
гольская  игра),  исполняемая  на  свадебном  пиру и  сопровождаемая 
песней  «Магулдухтар»  («Монгольская  девушка»). 

Несмотря  на  многоязычность,  в  Бадахшане,  как  это  было  еще 
отмечено  выдающимся  исследователем  языков,  этнографии  и 
фольклора  Бадахшана  проф.  И.  И.  Зарубиным,  фольклорные 
произведения  исполняются  потаджикски.  На  местных  языках 
исполняется  лишь  даргилик  и  даргилъмодык  — «материнская  пе
чаль»  (Рушан,  Шугнан),  былбылик  — трехстишия  с  припевом 
«соловушка»,  некоторые  песни  и  сказки,  последние  — как  на 
местных  языках,  так  и  на  таджикском,  который  здесь  называется 
«форси».1 

Очень  важно  отметить,  что  в  Бадахшане  искони  отсутствует 
женское  затворничество  и  все  свадебные  песни,  как  сопровождаю
щие  обряды,  связанные  с  женихом,  так  и  связанные  с  невестой, 
исполняются  певцамимужчинами  не  только  среди  муя^чин,  но 
и  среди  женщин.  Обычно  это  дуэты,  квартеты  или  даже  секстеты, 
которые  поют  по  очереди  группами  под  аккомпанемент  рубаба 
(струнный  инструмент)  или  одного  или  нескольких  даф  (бубен). 
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  О  м е с т н ы х  т а д ж и к с к и х  г о в о р а х  и  «форси»  с м . : А .  3 .  Р о з е н ф е л ь д . 

1)  Т а д ж и к о я з ы ч н о е  н а с е л е н и е  советского  Б а д а х ш а н а .  «Советская  э т н о г р а 

фия»,  1963,  №  1;  2)  Т а д ж и к с к и е  г о в о р ы  советского  Б а д а х ш а н а  и  и х  место 

с р е д и  д р у г и х  я з ы к о в  н а  П а м и р е .  « В е с т н и к  Л Г У » ,  №  20,  с е р и я  и с т о р и и , 

я з ы к а  и  л и т е р а т у р ы ,  вып.  4,  1963. 



Одна  группа  начинает  песню  и  ведет  каждое  начало  куплета  (за
певалы),  вторая  группа  подхватывает  вторые  строки  (фаровард) 
и  все  вместе  заканчивают  куплет.  Запевалы  называются  кафлес
гуй—кафлес  — «уполовник»,  а  подпевалы  — цошуцгуй  —  цошуц  — 
«ложка».  Объяснить  смысл  этих  терминов  довольно  затрудни
тельно,  известны  они  лишь  на  Вандже  и  в  Бадахшане,  и  даже 
у  соседейтаджиков  благодаря  возникающим  ассоциациям  вы
зывают  ироническую  улыбку. 2 

Пение  сопровождает  все  элементы  свадьбы  —  обряжание  же
ниха,  невесты,  свадебной  поезд,  прибытие  жениха  в  дом  невесты, 
пир  в  доме  невесты,  увоз  невесты  в  дом  жениха,  главное  веселье 
в  доме  жениха  —  свадебный  пир.  При  этом  свадьба  может  длиться 
до  семи  дней. 

Мы  здесь  не  будем  останавливаться  на  свадебной  обрядности 
как  таковой:  известны  работы  I I . Л.  Кислякова  и  его  обобщаю
щая  монография;  :{  специально  бадахшанская  свадьба  описана 
А.  Л.  Бобрииским, 4  М.  С.  Андреевым  и  А.  Л.  Половцевым  5  и 
в  труде  М.  С.  Андреева/ 5  Однако,  несмотря  на  большую  ценность 
этих  описаний,  в  них  содержатся  и  пробелы,  поэтому  нам  при
дется  иногда  останавливаться  на  некоторых  деталях  брачного 
обряда.  Следует  еще  отметить,  что  даже  в  одном  регионе  (Бадах
шан)  среди  различных  населяющих  его  народностей  можно  об
наружить  расхождения  и  в  свадебных  обрядах  и  специфические 
локальные  черты,  так  же  как  и  в  свадебном  фольклоре. 

Насколько  нам  пришлось  наблюдать,  в  настоящее  время  в  гор
ном  Таджикистане  — Дарваз,  долина  р.  Хингоу,  Каратегин  — 
свадебный  фольклор  утратил  свое  разнообразие,  в  то  время  как 
на  Вандже  и  в  Бадахшане  песня  сопутствует  всем  элементам  сва
дебного  обряда.  Вместе  с  тем  многие  свадебные  обряды  являются 
общими  для  всех  таджикоязычных  районов.  Так,  жених  повсе
местно  величается  ша,  шоу,  подшох  (шах,  князь,  падишах), 
в  Дарвазе,  Вандже  и  Бадахшане  — также  шамард  (князьмуж
чина),  в  обычной  речи  жених  (домод),  невеста  обозначается — 
в  горных  районах  ару с (арабское)  и  в  равнинных  келин  (тюркское). 

Одним  из  начальных  свадебных  обрядов  является  обряд  бритья 
головы  жениха.  В  Бадахшане  в  это  время  певцы  поют  величаль
ную,  в  которой  поэтически  воспевается  внешность  жениха: 

Имруз  чи  руш  саргпарошом?  Ч т о  с е г о д н я  з а  д е н ь  б р и т ь я  г о л о в ы ? 

й / о ? ,  цопать,  цоп,  цо/ш  цопоп!  Ш а х ,  д у ш е н ь к а  д у ш а ,  д у ш а  м и л о г о ! 

а

  В о з м о ж н о ,  эти  термины  с в я з а н ы  с  тем,  что  кафлесгуг&певзмы  —  г л а в 

н ы е  певцы,  а  кошу  ту  —  п о д п е в а л ы . 
3

  Н .  А .  К  и  с  л  я  к  о  в .  Семья  и  б р а к  у  т а д ж и к о в .  Л . ,  1959. 
4

  А .  А .  Б о б р и н с к о й .  Г о р ц ы  в е р х о в ь е в  П я н д ж а .  М . ,  1908. 
5

  М.  С.  А н д р е е в  и  А .  А .  П о л о в ц е в .  М а т е р и а л ы  п о  э т н о г р а ф и и 

и р а н с к и х  п л е м е н  С р е д н е й  А з и и .  С П б . ,  1911. 
6

  М .  С.  А н д р е е в .  Т а д ж и к и  д о л и н ы  Х у ф ,  вып.  I .  Д у ш а н б е ,  1953, 
с т р .  120—177.   . . . .  » 



Эти  две  строки  являются  рефреном,  который  далее  сопровож
дает  каждую  строку  песни:  голова  шаха  — круглый  арбуз,  глаза 
шаха  — томные,  опьяняющие,  нос  шаха  —  трепещущее  лезвие г 

губы  шаха  —  смеющаяся  (раскрытая)  фисташка,  шея  шаха  — 
афганский  баяз  (значение  неясно,  повидимому,  баяз  связан  с  бе
лизной),  брови  шаха  — мультанский  лук,  походка  шаха  —  гра
циозная  куропатка.  В  некоторых  вариантах  это  описание  рас
ширяется:  волосы  шаха  — черны,  как  ночь,  лоб  шаха  —  трон 
царя  Соломона,  отец  шаха  сидит  на  декуне, 7  зубы  шаха  —  жем
чужины,  язык  шаха  —:  сладкозвучный  соловей,  лицо  шаха —
ясный  месяц,  стан  шаха  — трепещущий  бутон,  пальцы  шаха  — 
рушанский  фитиль,  на  ногах  шаха  — бадахшанские  туфли.  В  каж
дом  варианте  эти  детали  описания  внешности  жениха  соответ
ственно  фантазии  певцов  могут  расширяться  или  сокращаться. 
В  варианте,  записанном  в  Гороне,  текст  довольно  близок  к  при
веденному  выше,  но  припев  иной:  ай,  %ай,  шауи  хубоп  («эй,  эй г 

шах  красавец»). 8  Обращают  на  себя  внимание  сравнения  в  этой 
песне  и  отражание  в  ней  происхождения  некоторых  предметов: 
рушанский  фитиль,  бадахшанские  туфли,  мультанский  лук. 

Далее  при  обряжении  жениха  поется  песня  «Дасти  ману 
доманат»  («Моя  рука  — твоя  пола»),  в  которой  последовательно 
перечисляются  все  предметы  свадебного  наряда  жениха:  цураб 
(шерстяные  узорные  чулки),  муза  (сапоги),  курта  (рубашка), 
цома  (халат),  чакман  (чекмень  — шерстяной  домотканный  плащ), 
токи  (тюбетейка),  салла  (чалма),  фута  (матерчатый  пояс).  В  об
щем,  это  обычный  мужской  костюм,  только  новый.  Иногда  певцы 
опускают  какуюнибудь  деталь  одежды,  иногда  —  добавляют. 

После  обряжания  жених  выходит  из  дома  и  в  сопровожде
нии  поезжан  и  певцов  с  бубнами  отправляется  в  дом  невесты. 
В  пути  певцы  очень  громко  поют  и  бьют  в  бубны.  Нам  пришлось 
наблюдать  современный  свадебный  поезд  в  Ишкашиме,  жених 
с  поезжанами  отправлялся  за  невестой  из  ишкашимского  кишлака 
Рын  в  таджикоязычный  кишлак  Баршор  в  Гороне.  Все  ехали 
на  грузовике,  дружки  были  повязаны  через  плечо  красной  ма
терией,  музыканты  и  певцы  громко  пели  и  били  в  бубны.  Сопро
вождая  жениха  в  дом  невесты,  певцы  обычно  поют  песню:  Шои 
мо  дар  сафар,  подшои  мо  пав  сафаре  («Шах  наш  в  путешествии, 
шах  наш  в  новом  путешествии»).  Под  этот  припев  поются  дву
стишия,  после  каждого  стиха  следует  припев: 

Шои  ман(мо)дар  сафар  Ш а х  н а ш  в  п у т и , 

Подшои  ман  нав  сафаре  П а д и ш а х  н а ш  в  н о в о м  п у т е ш е с т в и и . 

Биё,  ки  рухсат  гирам  П о з в о л ь  п о л у ч и т ь  у  т е б я  р а з р е ш е н и е , 

Шои  мо  дар  сафар.  Ш а х  н а ш  в  п у т и , 

Ёрам  6а  савдо  меравад,  М о й  д р у г  п о е д е т  торговать , 

Савдо  савдои  мо  шавад,  Т о р г о в л я  б у д е т  н а ш е й  [ у с п е ш н о й } . 

2  Декун  —  г л и н о б и т н ы е  н а р ы  в д о л ь  стен  комнаты,  н а  к о т о р ы х  с и д я т 

и  спят . 
8

  З а п и с ь  с т у д е н т к и  Д и л а ф р у з  И к р а м и  в  А н д а р о б е ,  л е т о м  1961  г. 



Май  омадам  то  д  арате, 
Шона  занам  ба  сарате, 
Ёрам  шавад  шавхарате. 
Шои  мо  дар  сафар. 

Руи  раЦиб  сие  шавад, 
Шои  мо  дар  сафаре. 

Л и ц о  с о п е р н и к а  почернеет  от  з а в и с т и , 

Ш а х  н а ш  в  п у т е ш е с т в и и . 

Я  п о д о ш е л  к  т в о и м  д в е р я м , 

Р а с ч е ш у  твои  в о л о с ы  г р е б н е м , 

М о й  д р у г  станет  твоим  м у ж е м , 

Ш а х  н а ш  в  п у т и .
9 

Когда  свадебный  поезд  находится  в  пути,  поются т  различные 
лирические  четверостишия  — рубои  (в  Бадахшане  их  называют 
байд),  также  объединенные  общим  рефреном:  Шоуи  мо  дар  сафаре, 
подшощ  мо  навсафаре  («Шах  наш  в  пути,  падишах  наш  в  новом 
путешествии»).  На  Вандже  в  это  время  поется  другая  величаль
ная  песня:  Шоуи  мо  озодакабое,  аспаки  давандапое  («Шах  наш  в  на
рядном  плаще,  [под  ним]  быстроногая  лошадка»).  Эти  и  после
дующие  песни  поются  в  первый  день  свадьбы,  который  у  таджико
язычных  бадахшанцев  называется  особым  термином  това. 

Жених  подъезжает  к  дому  невесты.  Здесь  уже  певцы  поют 
песни,  посвященные  девушке,  ее  обряжанию,  уходу  из  дома  отца 
в  дом  будущего  мужа  и  др.  На  верхнем  Вандже  в  этом  случае 
исполняется  дуэтдиалог  —  один  певец  спрашивает,  другой  как  бы 
от  имени  невесты  отвечает  и  при  этом  показывает,  как  одеваются 
различные  предметы  одежды: 

Акпуп  бозор  будуМу  ёри  чои,  бозор  будуме, 
Чихо  хариди,  ёри  цоп,  чщо  харидиР 
('обит  харидам,  ёри  цол,  собат  харидам.  .  . 
Чита,  читаш,  мепуши?  Чита,  читаш  мепуши? 
Иаита,  наита  мепушам,  наита,  наита  мепушам! 

Т е п е р ь  я  б ы л  н а  б а з а р е ,  д о р о г о й  д р у г ,  б ы л  на  б а з а р е . 

Что  ты  к у п и л ,  д о р о г о й  д р у г ,  что  ты  к у п и л ? 

П л а т о к  д л я  т е б я  к у п и л ,  д о р о г о й  д р у г ,  п л а т о к  д л я  т е б я ! 

К а к ,  к а к  ты  е г о  н а д е н е ш ь ? 

В о т  т а к ,  вот  так  я  н а д е н у .  .  . 

Таким  образом  перечисляются  поочередно  все  предметы  сва
дебного  женского  наряда:  соба  — «платок»,  курта  —  «платье», 
взор  — «шаровары»,  мура  — «бусы»,  кавш  — «туфли».  В  это  же 
время  поют  прощальную  (Вандж):  Гуларусак,  сарта  боф,  оли 
еадаи  рафтанай,  вало,  било,  набофмеш,  нобофтаныш  битарай 
(«Юная  невеста,  заплети  волосы,  настало  время  ехать!  Клянусь 
богом,  не  буду  заплетать,  лучше  оставить  их  незаплетенными»)» 
Далее  девушке  предлагают  накинуть  на  голову  платок,  надеть 
платье  и  т.  п.,  она  отказывается  и  в  заключение  говорит:  «Я  ни
куда  не  пойду,  отцовский  дом  дороже  мне  всего». 1 0  В  Бадахшане 

9

  З а п и с ь  с т у д е н т а  М.  С а л и х о в а  в  З у н г е ,  л е т о м  1962  г. 

ю  Н а м у н а ^ о и  ф о л ь к л о р и  Д а р в о з .  ^ а м ъ к у н а н д а  ва  т а р т и б д и ^ а н д а 

А .  3 .  Р о з е н ф е л ь д  ( О б р а з ц ы  д а р в а з с к о г о  ф о л ь к л о р а .  С о б р а л а  и  с о с т а в и л а 

A .  3 .  Р о з е н ф е л ь д ) .  Д у ш а н б е ,  1962,  с т р .  167;  с р .  т а к ж е  п е р с и д с к и й  в а 

р и а н т :  О б р а з ц ы  п е р с и д с к о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а .  С о б р а л  и  п е р е в е л 

B .  А .  Ж у к о в с к и й ,  С П б . ,  1902,  с т р .  143. 



как  будто  эта  песня  не  встречается,  но  близкие  к  ней  варианты 
записаны  Р.  Амоновым  в  Кулябе  1 1  и  Н.  Нурджановым  в Дар
вазе. 1 2 

При  входе  жениха  в  дом невесты  певцы  поют:  Шохи  мо  омад, 
подшоуи  мо омад,  шод бошед,  бо шоди  омадем,  мо дар  ин  хона  бо 
шоди  омадем!  («Приехал  наш шах, приехал  наш падишах,  радуй
тесь,  мы  приехали  с  радостью,  мы  приехали  в  этот  дом с  радо
стью!»).  Сидящие  в  доме  приветствуют  гостей:  Хуш  омаде,  ере, 
меумони  мо, бар  дида,  ёре,  бар чони  мо  («Добро  пожаловать, наш 
гость,  готовы  служить,  друг,  всей душой»). 1 3  В доме  невесты  про
исходит  обряд  бракосочетания,  который  довольно  прост  и  тра
диционен.  Жених  до утра  остается  в доме  невесты,  подается  разно
образное  угощение,  поются  песни.  На  следующий  день  свадеб
ный  поезд  с  невестой  и  ее  близкими  родственниками  возвра
щается  в  дом  жениха. 

В  Гороне  (кишлак  Козидех)  на  невесту  надевают  множество 
платьев,  последнее с богатой  вышивкой,  голову  повязывают  пятью
шестью  платками  один  поверх  другого,  затем  ее  сажают  на ло
шадь и с головы до ног окутывают  белым  кисейным  покрывалом — 
суворчодир,  которое  покрывает  и  лошадь. 1 4  Этот  факт  нигде  в ли
тературе  не  отмечен  и,  повидимому,  относится  лишь  к  местному 
варианту  свадьбы  (попутно  укажу,  что все  горонцы  считают  себя 
выходцами  из  правобережного  афганского  Горона). 

Перед  выходом  из  дома  невеста  благоговейно  дотрагивается 
рукой  до  верхней  священной  части  очага  (лангар,  пира),  на ко
тором  стоит  буи  — ритуальное  благовоние  — масло,  смешанное 
с  мукой  и  ароматным  растением  сепандр  или  сетрахм,  затем де
вушка  целует  кончики  пальцев,  после  этого  берет  немного  золы 
из  очага  и  сыплет  себе  за  голенище  сапог.  Этот  ритуал,  пови
димому,  связан  с  древнейшими  верованиями  в  силу  огня  и  отра
жает  древний  огнепоклоннический  культ;  возможно,  также  он 
олицетворяет  прощание  с  духом  предков  — покровителей  дома 
(Н.  А.  Кисляков,  М. С.  Андреев).  Этот  обряд  совершают  и  перед 
отъездом  в  дальние  края. 

С  культом  огня  связан  и другой  обычай,  как будто  ранее  нигде 
в  литературе  не  отмеченный.  При посещении  мужчинами  летовки 
(айлоп)  на  седьмой  день  после  того,  как  туда  был переведен  скот 

1 1

  Эч,одиёти  д а х л н а к и и  а х о л и и  К у л о б .  Т а р т и б д и х ^ а н д а  Р .  А м о н о в 

{ У с т н о е  творчество  ж и т е л е й  К у л я б а .  С о с т а в и т е л ь  Р .  А м о н о в ) .  Д у ш а н б е , 

1963,  с т р .  175. 
1 2

  Н .  Н у р д ж а н о в .  Отчет  о  р а б о т е  во  в р е м я  Г а р м с к о й  э т н о г р а ф и 

ч е с к о й  э к с п е д и ц и и  1954  г.  « И з в е с т и я  О т д е л е н и я  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к 

А Н  Т а д ж С С Р » ,  т.  10—11,  Д у ш а н б е ,  1956,  с т р .  5. 
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  Р у б о и ё т  ва  с у р у д ^ о и  х а л к , и и  Б а д а х ш о н .  ^ а м ъ к у н а н д а  ва  т а р т и б д и 

х л н д а  Н и с о р  Ш а к а р м у х л м м а д о в  ( Р у б о и  и  н а р о д н ы е  п е с н и  Б а д а х ш а н а . 

С о б р а л  и  с о с т а в и л  Н и с о р  Ш а к а р м у х а м м е д о в ) .  Д у ш а н б е ,  1965,  с т р .  89—90. 
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  З а п и с ь  а в т о р а  в  к и ш л а к е  К о з и д е х  л е т о м  1962  г .  от  Г у л о м н о с и р о в о й 

С а ф а р м о  ,  50  л е т .  



и  отправлены  ухаживающие  за  ним  женщины,  мужчины  и  под
ростки  с  зажженными  пучками  травы  заг  идут  в  горы  на  летовку, 
они  вертят  над  головой  горящую  траву  и  поют  песни,  так  же  как 
и  встречающие  их  женщины: 

Заг  гардон,  В р а щ а й  з а г ,  в р а щ а й  з а г ! 

За?  гардон!  Н а ш е  м о л о к о  —  ж и р н о е , 

Шири  мо  каркара  шир,  В а ш е  м о л о к о  —  с ы в о р о т к а  и з  п о д 

Шири  шумо  —  оби  панир.  т в о р о г а .
1 5 

Когда  невеста  выходит  из  дома,  поют  прощальную  песню, 
очень  распространенную  в  различных  вариантах  и  в  других 
районах  Таджикистана:  Эй,  гула  бурдан,  гула,  сумбула  бурданг 

гула  («О,  увезли  цветок,  увезли  гиацинт,  цветок»).  С  этим  зачином 
и  рефреном  в  Бадахшане  (Андароб,  Ямг,  Вранг,  Зунг)  испол
няются  различные  стихи.  Приведем  вариант,  записанный  в  тад
жикоязычном  кишлаке  Андароб  (Ишкашимский  район): 

Эй,  гула  бурдан,  гула, 
Сумбула  бурдан,  гула. 
Сарсари  кала  гул, 
Афпгоб  баромад,  гул, 
Арчанд  шиштам,  гул, 
Ёрам  наомад,  гул, 
Лаблаби  полез,  гул, 
Курта  каповез,  гул, 
Чилима  гул  ре  з,  гул, 
Бикашу  бигрез,  гул, 
Дару  пи  хиргох,  гул, 
11 о мат  Зулайхо,  гул.  .  . 

О,  ц в е т о к ,  у в е з л и  цветок , 

Г и а ц и н т  у в е з л и ,  ц в е т о к , 

По  в с е й  к р е п о с т и  ц в е т о к , 

С о л н ц е  в з о ш л о ,  ц в е т о к , 

С к о л ь к о  н и  с и д е л и ,  ц в е т о к , 

Д р у г  н е  п р и ш е л ,  ц в е т о к , 

П о  к р а ю  о г о р о д а ,  ц в е т о к , 

П л а т ь е  ш е л к о в о е ,  ц в е т о к , 

К а л ь я н  и з у к р а ш е н н ы й ,  ц в е т о к , 

П о к у р и  и  у б е г а й ,  ц в е т о к , 

В н у т р и  ш а т р а ,  ц в е т о к , 

Т е б я  з о в у т  З у л е й х а ,  ц в е т о к , 

и  т.  д . 

Существуют  различные  варианты  этой песни,  но  в  других  райо
нах  исполняются  вообще  другие  прощальные  песни,  например 
на  Бартанге:  Шахду  шакар,  ёрак  аз  ман,  Биё,  равем,  хона  аз  ман, 
и  т.  д. 

Сласти  и  с а х а р ,  д р у ж о к ,  от  м е н я , 

Д а в а й  п о е д е м ,  д о м  —  от  м е н я , 

Г о л о в а  —  т в о я ,  п л а т о к  —  от  м е н я , 

В о л о с ы  —  твои ,  г р е б е н ь  —  от  м е н я , 

Г л а з к и  —  твои ,  с у р ь м а  —  от  м е н я , 

Г у б к и  —  т в о и ,  п о ц е л у и  —  от  м е н я , 

У ш к и  —  т в о и ,  с е р ь г и  —  от  м е н я , 

Ш е я  —  т в о я ,  б у с ы  —  от  м е н я , 

Р у ч к а  —  т в о я ,  б р а с л е т  —  от  м е н я , 

П а л ь ч и к  —  твой ,  к о л е ч к о  —  от  м е н я , 

Н о ж к и  —  твои ,  т у ф л и  —  от  м е н я , 

Стан  —  твой,  платье  —  от  м е н я .
1 6 

1 5

  Т а к у ю  п р о ц е с с и ю  с  г о р я щ и м и  п у ч к а м и  травы  мы  н а б л ю д а л и  в  а в г у с т е 

1966  г.  н а  а ф г а н с к о м  б е р е г у  в  И ш к а ш и м е .  П о  свидетельству  м е с т н ы х  ж и 

т е л е й ,  этот  обычай  р а с п р о с т р а н е н  и  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  советском  Б а д а х 

ш а н е . 

16  Р у б о и ё т  ва  с у р у д х , о и  халк;ии  Б а д а х ш о н ,  с т р .  89—90. 



Как  выше  говорилось,  на  обратном  пути  к  дому  жениха  поют 
различные  лирические  четверостишия.  При приближении  к  дому, 
когда  жених  и невеста  входят  в дом,  на Вандже  поют  песню  с реф
реном:  «Хуш  омад,  ёре, меумони  мо, бар дида  ву цоне,  меумони  мо» 
(«Добро  пожаловать,  друг, наш гость,  всей  душой  готовы  служить, 
друг,  наш  гость!»). 1 7  Далее  следуют  различные  четверостишия. 

Особенно  популярна  величальная  песня,  которая  поется,  когда 
жениха  и  невесту  усаживают  на  декуни  шахшин  — (нары,  где 
сидит  жених).  Для  новобрачных  устраивают  на  одеялах  ложе, 
перед  ними  вешают  занавеску  из  красной  материи,  все это назы
вается  тахт  (трон).  С невесты  снимают  однодва  верхних  платья 
и  платки,  чтобы  ей  было  легче  сидеть,  между  молодыми  сажают 
посаженную  мать  модархон,  и  по  обычаю  они  должны  сидеть 
здесь  семь  дней. 1 8  В  течение  всего  этого  времени  продолжается 
свадебный  пир — туи  асоси  (основной  туй).  Гости  сидят  на де
кун  — мужчины  по правую  сторону  от входа,  женщины  на  обыч
ном  женском  месте,  возле  очага.  В  это время  поют  величальную: 

Шох  муборак  бод!  П у с т ь  б у д е т  с ч а с т л и в  ш а х ! 

Подшох  муборак  бод!  П у с т ь  б у д е т  с ч а с т л и в  п а д и ш а х ! 

Шох  маету  хумор  аст,  J l íax  о п ь я н е н , 

Муборак  бошад!  П у с т ь  б у д е т  с ч а с т л и в ! 

Мавсими  буса  капор  аст,  Н а с т а л о  в р е м я  о б ъ я т и й  и  п о 

ц е л у е в , 

Муборак  бошад/  П у с т ь  б у д е т  с ч а с т л и в ! 

Далее  исполняются  различные  четверостишия  и  другие  песни. 
На  Вандже  поется  другая  величальная: 

Гох,  гох  мастам,  хуморат  боши, 
Дастаи  гул  дар  дастам,  канорат  боши. 

В р е м е н а м и  я  п ь я н е ю ,  б у д ь  и  ты  о п ь я н е н а , 

В  р у к а х  у  м е н я  б у к е т  ц в е т о в ,  б у д ь  в  м о и х  о б ъ я т и я х . 

Там  же  поется  и  другая  песня: 

Ачц,б  нигорме  хамхам  задаст  зулфонат, 
Ширин  нигорме  гирди  лабат  хандонат. 

У д и в и т е л ь н а я  к р а с а в и ц а ,  з а в и л а  с в о и  л о к о н ы , 

С л а д о с т н а я  к р а с а в и ц а  со  с м е ю щ и м и с я  у с т а м и .
1 9 

На  свадебном  пиру  местные  забавники  показывают  различ
ные  пантомимы, 2 0  поют  песни,  но  две  из  них  являются  сугубо 

1 7

  Н а м у н а х о и  ф о л ь к л о р и  Д а р в о з ,  с т р .  168. 
1 8

  Сколько  сидят  н о в о б р а ч н ы е  н а  самом  д е л е ,  сказат ь  т р у д н о .  В о  в с я 

к о м  с л у ч а е ,  ж е н и х  и  невеста  н е  имеют  п р а в а  с х о д и т ь  с  места  б е з  к р а й н е й 

н а д о б н о с т и .  Н а  В а н д ж е  и  к а к б у д т о  в  д р у г и х  м е с т а х  нет обычая ,  чтобы  ж е н и х 

и  невеста  с и д е л и  н а  «тахт»  в  течение  семи  с у т о к . 
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  Н а м у н а х о и  ф о л ь к л о р и  Д а р в о з ,  с т р .  169. 
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  М.  С.  А  н  д  р  е  е  в.  Т а д ж и к и  д о л и н ы  Х у ф ,  вып.  I I .  Д у ш а н б е ,  1958, 

с т р .  146—155.  См.  т а к ж е :  Н .  Н у р д ж о н о в .  Н е к о т о р ы е  а р х а и ч е с к и е 

черты  в  т а н ц а х  и  п а н т о м и м а х  г о р н ы х  т а д ж и к о в .  « И з в е с т и я  О т д е л е н и я  об 

щ е с т в е н н ы х  н а у к  А Н  Т а д ж С С Р » ,  т.  10—11,  Д у ш а н б е ,  1956. 



местными  и  исполняются  только  на  свадьбе:  «Юсуф  аз  дасти 
Зулайхо  надорад  завци  тамошо,  ёре»  («По  вине  Зулейхи  Юсуф 
не  может  наслаждаться  зрелищем,  друг»).  Это  местная  версия, 
бытующая  в  многочисленных  вариантах,  широко  известного  в  ли
тературах  Ближнего  Востока  сюжета  (коранического,  библей
ского)  об  Иосифе  Прекрасном  и  жене  Пентефрия.  Основное 
содержание  местной  песни  неизвестного  автора  — страдания  ко
варно  обманутого  завистливыми  братьями  любимого  сына  про
рока  Иакова  (Якуба)  — Юсуфа  и  помощь  Юсуфу,  посылаемая 
богом. 2 1  Трудно  сказать,  почему  эта  песня  стала  свадебной  (иногда 
она  входит  составной  частью  в  сказку  или  повесть  «Юсуф  и  Зу
лейха»).  Возможно,  что  это  чистая  случайность,  но,  может  быть, 
эта  песня  должна  как  бы  предостеречь  молодых,  напомнить  им, 
что  в  жизни  бывают  не  только  розы,  но  и  тернии.  Остановимся 
на  интересной  театрализованной  игре  магул  бози  («монгольская 
игра»),  сопровождаемой  второй  свадебной  песней,  которую  автор 
имел  возможность  наблюдать  в  таджикоязычном  кишлаке  Лмг 
(Вахан)  в  1962  г.  и  в  ваханском  кишлаке  Наматгут  в  1968  г.  Же
нился  уже  немолодой  вдовец  Захрабо  на  вдове.  Попутно  упомяну 
об  одном  древнем  обряде,  на  который  обратил  мое  внимание  сам 
жених.  Во  время  свадебного  пира  он  вышел  во  двогз,  где  обнял 
росшее  здесь  дерево,  как  бы  обручившись  с  ним.  Этот  обряд 
описан  также  М.  С.  Андреевым  в  Хуфе  и  А.  А.  Бобринским,  но 
они  указывают,  что  «обручается»  с  деревом  вдова,  у  которой 
умирали  мужья. 

Игра  магулбози  носит  несколько  грубоватый,  фамильярный 
характер.  Сходная  игра  описана  и  М.  С.  Андреевым,  но  он не  при
водит  ее  названия. 2 2  Суть  ее  заключается  в  следующем:  двое  муж
чин  переодеваются  в  одежды  есаула  и  невесты.  Избирается  или 
назначается  есаул,  какойнибудь  мальчишка  исполняет  роль 
осла.  У  есаула  в  руках  плетка  или  палка.  Сначала  «невеста», 
кокетливо  закрывая  лицо,  танцует  в  круге,  при  этом  певцы  поют 
песню  «Магулдухтар»  («Монгольская  девушка»;  в  дальнейшем: 
«монголочка»),  потом  исполняющий  роль  невесты  неожиданно 
бросается  к  комулибо  из  почетных,  состоятельных  гостей  и  при
жимается  к  нему  с  такой  силой,  что  его  нельзя  оторвать.  Тотчас 
подходит  есаул  и  требует  штраф,  выкуп  якобы  за  то,  что  гость 
польстился  на  «невесту»,  гость  может  откупиться  от  настойчивой 
«невесты»,  лишь  уплатив  несколько  рублей.  Такой  маневр  про
делывается  до  тех  пор,  пока  участники  игры  не  наберут  доста
точную  сумму  денег.  Есаул  по  пути довольно  сильно  бьет  плетью 
«осла».  Поднимается  невообразимый  шум,  хохот,  веселье  достигает 
апогея. 

2 1  А .  З . Р о з е н ф е л ь д .  Б а д а х ш а н с к а я  в е р с и я  с в а д е б н о й  п е с н и  «Юсуф 

и  З у л е й х а » ,  « П а л е с т и н с к и й  сборник»,  вып.  21.  И з д .  « Н а у к а » ,  Л . ,  1970, 

с т р .  62—Ь7. 
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  М.  С.  А  н  д  р  е  е  в.  Т а д ж и к и  д о л и н ы  Х у ф ,  вып.  I ,  стр .  150. 
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Песня  «Магулдухтар»  также  имеет  множество  вариантов,  опуб
ликован  вариант,  записанный  на  Вахше. 2 3  В  Бадахшане  эта 
песня  также  входит  составной  частью  в  сказку  с  таким  же  назва
нием. 2 4  На  свадьбе  исполняется  только  песня.  После  каждого 
куплета  (трехстишия  или  четверостишия)  следует  рефрен:  «Биё, 
нозукмагул,  ере!»  («Приди,  нежная  монголочка,  друг!»).  Приведем 
в  переводе  вариант,  опубликованный  на  таджикском  языке  Ша
кармухаммедовым: 

У  м е н я  двести  р у ж е й  и  п у л ь , 

Е с т ь  у  м е н я  двести  г н е д ы х  к о н е й . 

У т р о  (?) ,  х о ч у  воевать , 

П р и д и ,  н е ж н а я  м о н г о л о ч к а ,  д р у г ! 

М о н г о л о ч к а ,  цветок  х л о п к а , 

В ы с о к о г о  роста  в  к р а с н ы х  с а п о ж к а х , 

Н е у ж е л и  тебе  м е н я  н е  ж а л ь ? 

П р и д и ,  н е ж н а я  м о н г о л о ч к а ,  д р у г ! 

М о н г о л о ч к а  в  этом  с а д у , 

Д в а  л о к о н а  —  в о р о н ь е  п е р о , 

Ю н о ш а  а р а б  с о х н е т  п о  н е й , 

П р и д и ,  н е ж н а я  м о н г о л о ч к а ,  д р у г ! 

М о н г о л о ч к а  —  цветок  х л о п к а , 

В  р у к а х  у  т е б я  цветы, 

Н е у ж е л и  тебе  м е н я  н е  ж а л ь ? 

П р и д и ,  н е ж н а я  м о н г о л о ч к а ,  д р у г ! 

М о н г о л о ч к а  —  цветок  п ш е н и ц ы , 

Л ю д и  о с у ж д а ю т  (меня) , 

Я  н е  б о ю с ь  л ю д е й , 

П р и д и ,  н е ж н а я  м о н г о л о ч к а ,  д р у г ! 

М о н г о л о ч к а ,  м о я  л ю б и м а я , 

В р а ч е в а т е л ь  м о е й  с е р д е ч н о й  р а н ы , 

Где  м о я  судьба? 

П р и д и ,  н е ж н а я  м о н г о л о ч к а ,  д р у г !
  2{

> 

В  варианте,  записанном  в  Зунге, 2 6  зачин  другой:  «Магул 
омад,  магул  омад,  магул  аз  рай  дур  омад»  («Пришли  монголы, 
пришли  монголы,  издалека  пришли  монголы»),  после  чего  следует 
новый  вариант  песни,  сопровождаемый  этим  рефреном. 

Поскольку  это  очень  популярное  произведение,  оно  бытует 
в  большом  количестве  вариантов,  в  которых  встречаются  и  по
вторяющиеся  строки.  Здесь  мы  не  будем  рассматривать  каждый 

2 3

  С у м а н е  а з  х л р  ч а м а н е .  Т а р т и б д и х л н д а г о н  А .  Н а з а р о в а ,  А .  Ш и р и 

нова  ( П о  ц в е т к у  и з  ц в е т н и к а .  С о с т а в и т е л и  А .  Н а з а р о в а ,  А .  Ш а р и п о в а ) . 

Д у ш а н б е ,  1966,  с т р .  81. 
2 4

  Текст  с к а з к и  на  в а х а н с к о м  я з ы к е  з а п и с а л  о с е н ь ю  1967  г.  И .  М.  Стеб

л и н  К а м е н с к и й  в  к и ш л а к е  З у м у д г  ( В а х а н ) .  Т а м  ж е  л е т о м  1968  г.  эта  ж е 

с к а з к а  вместе  с  п е с н е й  з а п и с а н а  н а м и  на  т а д ж и к с к о м  я з ы к е  н а  м а г н и т о ф о н 

н у ю  л е н т у  п р и  у ч а с т и и  И .  М.  С т е б л и н  К а м е н с к о г о .  С р .  т а к ж е  п е р с и д с к и й 

вариант  этой  с к а з к и  со  с т и х а м и  «МугулДохтар»  ( « Д е в у ш к а  м о н г о л к а » ) 

и з  с б о р н и к а  К у х и  К е р м а н и  « П о н з д а х  а ф с а н е  а з  а ф с а н е х а й е  р у с т а и й е  Иран» 

(Пятнадцать  д е р е в е н с к и х  с к а з о к  И р а н а .  Т е г е р а н ,  1954);  р у с с к и й  п е р е в о д 

«МугулДохтар»  см.  в  к н . :  П е р с и д с к и е  с к а з к и .  М . ,  1958,  с т р .  129—137. 

25  Р у б о и ё т  ва  сурудх^ои  х а л ц и и  Б а д а х ш о н ,  с т р .  81—82. 
2 6

  З а п и с ь  М.  С а л и х о в а ,  л е т о м  1962  г. 



из  этих  вариантов,  так как они не имеют прямого  отношения  к  сва
дебному  обрядовому  фольклору,  приведем  лишь  еще одну  запись: 

Мугулхо  омад,  мугулхо  омад,  П р и ш л и  м о н г о л ы ,  п р и ш л и  м о н г о л ы , 

айу  хай  мутуле.  а й ,  а й ,  м о н г о л ы . 

Мугулдухтпар  гули  анчир,  М о н г о л о ч к а  ц в е т о к  и н ж и р а , 

Задаст  зулфои  хыд  занчир.  С в о и  л о к о н ы  с в и л а  в  к о л ь ц а . 

Мутулдухтар  гули  гапдум  М о н г о л о ч к а  —  цветок  п ш е н и ц ы , 

Дар  аму  ранги  зардат  мурдым.  Я  у м р у  з а  твой  ж е л т ы й  цвет  ( л и ц а ) . 

Мугулдухтар  гули  туза,  М о н г о л о ч к а  —  ц в е т о к  х л о п к а , 

Дылат  бар  мо  намесуза?  Н е у ж е л и  т е б е  м е н я  н е  ж а л ь ? 

ай,  хай  мутуле.  а й ,  а й ,  монголы.'^
7 

Отметим  еще  одно  произведение  свадебного  репертуара — 
рифмованную  кумулятивную  сказку,  которую  рассказывает 
какаянибудь  женщина,  когда  приобщают  молодую  к  домашнему 
хозяйству.  В  Бадахшане  по истечении  семи  (или менее)  дней  сни
мается  тахт  — занавеска,  за  которой  сидят  новобрачные,  поса
женный  отец падархоп  заворачивает  в нее кулча  — сдобные  неболь
шие  лепешки  и вместе  с другими  причитающимися  ему подарками 
забирает  себе.  Жених  переодевается  в  другом  помещении.  В это 
время  невесте  приносят  муку  и  масло  и  показывают,  как  надо 
делать  лепешки.  Этот  обряд  в  других  районах  Таджикистана 
называется  дастбеша,  или  дастпеша.

28  В  Каратегине,  на Вар
зобе  и  Зеравшане  в это время  молодой  рассказывают  Зказку  «Мур
чикак  дар  дег  зад,  мурд»  («Муравей  свалился  в  котел,  умер»). 
Известен  также  и  персидский  вариант. 2 9  В  Бадахшане  во  время 
описанного  выше  обряда  эта  сказка  не  рассказывается. 

В  данной  статье  мы  не  исчерпали  весь  свадебный  фольклор, 
и  при его  большой  вариантности  в  Бадахшане  это не  так  легко 
сделать. 3 0  Памирцы,  в  особенности  рушанцы  и  шугнанцы,  исклю
чительно музыкальны,  среди них  очень развиты  самобытные  театра
лизованные  игры,  танцы,  песни,  именно  они  нередко  на  свадьбах 
и  других  праздниках  в  Ишкашиме  и  Вахане  являются  исполни
телями  песен.  Укажем  еще,  что  обычно  элементом  свадебной 
песни  является  слово  ёр  (друг),  в  персидских  свадебных  пес
нях  — лайли.

31  Существует  также  и  много  пародийных,  иногда 
непристойных  свадебных  песен. 

Самой  распространенной  игрой  девочек  в  Бадахшане  и  в  дру
гих районах  Таджикистана  является игра в куклы, при этом  обычно 
одна  кукла  выполняет  роль  жениха,  другая  — невесты.  В  игре 
дети повторяют  весь свадебный  обряд,  сопровождаемый  свадебными 
песнями. 

2 7

  З а п и с а н о  автором  в  к и ш л а к е  Я х ш в о л ь  (Ишкашим)  в  августе  1966  г. 
2 8

  Н .  А .  К и с  л  я к о в .  Семья  и  б р а к  у  т а д ж и к о в ,  стр .  119—120. 
2 9

  А .  3 .  Р  о  з  е  н  ф  е  л  ь  д .  И з  о б л а с т и  т а д ж и к с к о  п е р с и д с к и х  ф о л ь к л о р 

н ы х  с в я з е й .  «Советская  этнография» ,  1948,  №  1. 
3 0

  М.  С.  А н д р е е в .  Т а д ж и к и  д о л и н ы  Х у ф ,  вып.  1,  стр .  141—144. 
3 1

  Н е д а в н о  о п у б л и к о в а н а  и н т е р е с н а я  статья,  п о с в я щ е н н а я  свадебным 

п е с н я м  Ш и р а з а :  А .  М.  Ш о й т о в .  Ш и р а з с к и е  свадебные  п е с н и .  « Н а р о д ы 

А з и и  и  А ф р и к и » ,  №  6,  1968,  стр .  133—140. 
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А . 3. Р о з е н ф е л ь д

«ГО ВО Р АИ  Н О З »- Д Р Е В Н И Й  П О ГР ЕБ А Л Ь Н Ы Й  

О Б Р ЯД  Н А ВА Н Д Ж Е (ТА Д Ж И К СК А Я ССР)

И Т Р А У Р Н Ы Е Р УБ О И

До си х пор па Вап дж е, в Д арвазе (Горп о-Б адахшаы ская  
автон омн ая область Тадж и кской  ССР ) и в рай он ах бывш. Ку- 
лябской  области  (в дальн ейшем — Кул яб) сохран яется  погребаль
ный обряд под н азван и ем «говораи  н оз» (гувораи ноз, гащвораи 
ноз) — 'н еж н ая  колы бель’, 'л асковая  колы бель’. И звестн о, что 
мусульман е повсеместно отн осят своих умерши х н а кладбище на 
погребальных носи лках — тобут (тобут зн ачи т так ж е 'гроб’). 
Однако в указан н ы х вы ше рай он ах н аряду с этим, если уми рает 
юноша, д евушка или молодая ж ен щи н а, то покойного кладут на 
носилки, над которыми сооруж ают и з продольно укреплен ных 
жердей  и согнуты х в дугу и укреплен н ы х поперечно веток  или 
прутьев нечто вроде н авеса. Н а этот к аркас н абрасы вают ц вет 
ную дорогую материю, краси вы й  платок пли  шаль, п ри н адлеж ав
шие покойной .1 В ки шлаке Д ашти  дж ум (К уляб) вообще всякую 
жен щи н у хорон ят, устраи вая  над погребальными  носи лками опи 
санный вы ше к аркас и п окры вая  его дорогой матери ей  или п лат 
ком покойной. По словам и нформаторов, при виде такого соору 
жен ия (гаувора, гувора 'колы бель’) каж ды й  узн ает, что хоронят 
жен щи н у.2 Таки е носилки  с навесом похож и  на местную детскую 
колыбель с продольной по длипе колыбели  палкой  и наброшенным 
поверх нее одеяльцем или куском матери и .

В д арвазски х говорах тадж и кского я зы к а употребляется  ряд 
вы ражен ий , связан н ы х с обрядом «говораи  н оз». Так , например, 
вместо грубого проклятья  «Чтоб ты п омер!» говорят: «Чтоб
я  уви дела тебя в твоей  „говораи  н о з!“» — Д ар гувораи  нозэт 
бинэм\ Или если человек п охвал яется  ценной редкой  вещыо, 
в чем сомн евается  его собеседник, то он может ему ск азать: 
Ин хел  чизора дар aaw opau н озэт ки набини, дига на бини\ —

1 Запи си  автора н а Ван дже в 1949—19G1 гг. См. так ж е: Р а х и м о в  М. 
Обычаи и обряды, связан н ы е со смертью и похоронами  у тадж и ков Куляб-  
ской области . — И зв. Отд. общ. п аук  АН ТаджССР, № 3, Д ушанбе, 1953, с. 120.

2 Запи си  автора в ки шлаке Д ашти  дж ум летом 1970 г. Подобный  
оТ5ычай имел в прошлом место и в Ш угнане (запи сь 1973 г.).



'У ж  если ты  так и х [дорогих] вещей  не уви ди шь в своей  гово- 
раи  ноз, то тебе этого [вовек] не ви д ать!’ (т. е. у тебя  этого 
нет и не мож ет бы ть).3

Вп ервы е мы встрети ли сь с этим термином в сатирическом 
экспромте и звестн ого н а Ван д ж е поэта прошлого век а Мулло Ёра 
Ван дж и , в творчестве которого отрази ли сь многи е черты  жи зни  
Ван дж ской  долины конца X I X  в.4 В сати ри ческом сти хотворе 
нии автор  вы смеи вает одного муллу, который  горюет по поводу 
п авшего осла:

%амон  харро би бан д ак н у н  чинон  гау вораи  н озаш,
М ул л о Гу л , агар  раи с дам зад , би гу  у арфи  ди гар боааш  
'П овяж и  теперь осла [словно бы он л еж ал ] в «гахвораи  н оз»,
Если  раи с слово молвит, ск аж и  ему, мулло Гуль, еще что-нибудь’.5

Н есомненно, что обычай  «говораи  н оз» сохран и лся  на Ван дж е 
и в других горных рай он ах Тадж и кской  ССР к ак  п ереж и ток  глу 
бокой старнны. В древности  рассматри ваемого обы чая убеж дает 
нас и тот ф акт, что описание сходного обряда и меется  в поэме 
«И скан дер-н аме» Н и зами  Гян дж еви  (1141 — 1209). Во второй  
части  поэмы, и звестн ой  к ак  «Экбаль-н аме», в сцене похорон  
Алексан дра М акедонского говори тся:

Когда весн а И скан дера от сильного ветра  
На землю уп ал а с царского древа,
Устрои ли  из его золототкан н ы х поясов 
Золотую колы бель — достойную его,
Ш елковую, вн утри  ее полно камф ары .
Н а парч у сн аруж и  н аши ли  жемчуг.
В скоплении мускуса, ми рта, алоэ,
Волн а тай ф ун а щедрости  п одн ялась до Арарата.
Н аперсни к, н атеревши й  благовониями  ему саван ,
Положил его в золотой  табут.6

В приведенном отры вке говори тся , что Ал ексан дра положили  
в «золотую колы бель» — мауди зарри н  (масрд арабское 'колы 
бель’) , сотканн ую из его золоты х поясов, затем  эту «колы бель» 
поставили  в золотой  гроб — табуте заррин . У  другого крупного 
класси ка перси дско-таджи кской  ли тературы  Абд уррахм ан а Д ж ами  
(1414— 1492) в поэме, написанн ой  в подраж ан и е Н и зами  «Хи - 
раднамее И скандери » — «Кн и га мудрости  Ал ек сан д ра», так ж е

3 Запи си , сделанные в Д арвазе по просьбе автора в 1961 г. бы вш. сту 
дентом восточного ф ак ул ьтета Л ГУ Савл атшо Мергановым, урожен цем  
Д арваза.

4 Р о з е н ф е л ь д  А. 3. Н овые матери ал ы  о ван дж ском поэте Мулло 
Ёре. — В кн .: И ран ская  филология, КСИНА, т. 67 (сб. в честь 85-летия  
чл.-корр. АН СССР проф. А. А. Фрей м ан а). М., 1963.

5 Мулло Гуль — учи тель Мулло Ёр а; раи с  — духовн ое лицо, наблю 
давшее за  выполнением мусульман ами  рели ги озн ы х предписаний . Запи сь  
н а Ван дже от М. Ход ж аева в 1961 г.

6 Г я н д ж е в и  Н и зами . Экбаль-наме. Состави тель научн о-критического 
тек ста Ф. Б абаев. Ред. Е. Э. Бертельс. Б ак у , 1947, с. 206, бейты: 134—138.



упомянуто, что тело Алексан дра положили  в «золотую колы 
бель» — маорди заррин:

Предводители положили [его] в золотую люльку  
На спины верблюдов гороподобных его,
Верблюдов, рассекающи х степь, огромных к ак  горы,
Горбы и х от той люльки  [словно] горы золота.7

И у Н и зами , и у  Д ж ами  Алексан дра кладут в золотую колы 
бель, которая  обозн ачается  словом мщд  (ар абск .); в Д арвазе, 
Кулябе и н а Ван дж е колыбель, люлька н азы вается  говора (гщ-  
вора, гу вора), а погребальн ая колыбель — говораи ноз. Таки м 
образом, оба эти  термин а являю тся  полными синонимами не 
только в их буквальном, но и в метафорическом значении.

Отметим, что «говораи  н оз» имеет еще и другое значен ие, 
а именно 'богатое л ож е’, 'м я гк ая  постель’, например, в сказке: 
Подшо паризодро ба Цал’аи  хзд бурд ва ба кампир гувораи ноз 
кард, чил зан  ба у каниз дод. — 'П ад и ш ах перирожденную отвел 
в свой  замок , а старухе сделал роскошное ложе (мягкое л ож е), 
дал ей сорок жен щи н  в качестве сл уж ан ок’.8

Ш и рокую и звестн ость в н ауке приобрели  замеч ательн ы е н а 
стенные росписи и з древнего Согда, обнаруженн ые при раскоп 
ках н а городище древнего П енджи кента. Среди эти х росписей 
и меется  фреска и з объекта I I  на южной  стене четырехколонного 
зал а, получ и вшая  н азван и е «Сцена оплаки ван и я». Вот к ак  трак 
тует эту фреску А. Ю. Якубовски й : «Н аш е внимание прежде 
всего п ри влекает необычное архи тектурн ое сооружеппе ти па п а 
ви льон а и з дерева и тканей . П а гори зон тальн ом круге покои тся 
ребристый красного ц вета купол. В свою очередь круг леж и т на 
полукруглы х арках, три  из которых обращен ы в сторону смотря 
щ его».9 Т ак  ж е опи сывает ее и М. М. Д ьякон ов: «В центре всей  
композиции н аходи тся  к атаф ал к , и зображен н ы й  в виде деревян 
ного (?) пави льон а с арочками  и красн ы м матерчаты м куполом, 
н атян уты м на деревянный  каркас. В проемах трех арок распро 
стертое тело юноши и фи гуры плакальщи ц , рвущи х н а себе 
вол осы ».10

7 Д ж а м и  Абдуррахман . 1) Хи радн амее И скандери, кн. седьмая, лито
графи я Яковлева. Ташкен т, 1914, с. 499; 2) Кулли ят. Рукопись восточной  
б-ки Л ГУ (Дорн, 422), лл. 6326, 644а (тот ж е тек ст). Эту сп равку любезно  
предостави л в мое распоряжен и е вы пускник восточного ф ак ул ьтета ЛГУ  
Додар Мирзоев.

8 Запи сь И. М. Стеблина-Каменского в Ямго (Вахан ) в 1968 г. В язы ке  
таджи кско-персидской  классической  ли тературы  ма%д, кроме значения  
'колыбель’, так ж е метафори чески  мож ет зн ачи ть 'постель’, 'лож е’, 'п ал ан 
кин’, 'трон ’, 'спокойное место’: См.: Словарь таджи кского я зы к а, X—начало  
XX в. М., 1969, с. 674.

9 Я к у б о в с к и й  А. Ю. Древний Пянджикент. По следам древних 
культур. М., 1951, с. 252.

' “ Д ь я к о н о в  М. М. Росписи П ян джи кен та и жи вопи сь Средней  
Азии. Ж и во п и с ь  древнего П ян джи кен та. М., 1954, с. 111, табл. XIX, X X .—



В упоми н авшей ся поэме Пилами «И скан дер-н аме» в главе, 
посвященной  победе Алексан дра Македонского над Д ари ем и его 
похоронам, говори тся:

И скандер при казал , чтобы приготовили [все, что н уж н о],
[И] отвезли  его [Д ария] обратно в прежн ее место.
И з золотой колыбели и купола каменного  
П риготовили для него место п ребы ван и я ."

Эти строки позволяют свя зать меж ду собой и зображен н ое на 
пенджикептской  фреске погребальное сооружение с куполом, 
описапие погребальпого обряда у  Н и зами  (похоропы Д ари я  п 
похороны Алексан дра) с обрядом «говораи  поз» па Ван дж е, пере 
жи тком глубокой  старины.

Н а пенджикентской  фреске в «сцепе оплаки ван и я» и зобра
жен ы  так ж е плакальщи ц ы  и участн и ки  церемонии , н адрезающи е 
мечами  мочки ушей  пли рвущи е волосы н а голове. Обычай опла
ки ван и я с расцарапьтван и ем лица в кровь, выди рани ем волос и 
разди ран и ем одежды можно и сейчас наблюдать повсеместно 
в горном Тадж и ки стан е.12

В долине Язгул ема, связан н ой  самыми  тесными узами  
с Ван дж ем, еще совсем педавпо, в п аше время, существовали  
траурн ы е тан цы  вдовы умершего, и сполн явши еся с пением тр а 
урных рубои под аккомпан емент музы кальн ы х инструментов 
в течение трех дней .13 В Язгул еме и Р ушан е мать, опл аки вая  ре 
бенка, исполняла траурн ы й  тан ец  п рубои только в первую ночь 
и сопровож дала ого до могилы, так  ж е к ак  и вдова тело своего 
умершего м у ж а.14

В расск азе о поездке в Пемен П. Грязн еви ч  упомян ул и тот ф акт, что 
в Й емене мужчи н  хорон ят на обычных погребальных н осилках, а над  
жен щи н ами  устраи вают род балдахи н а (устное сообщепие 1968 г.).

"  Г я н д ж е в и  Н изами. Шереф-наме. Состави тель научно-критического 
текста Л. А. Али-заде. Ред. Е. Э. Бертельс. Б аку, 1947, с. 158, гл. XXIX, 
ст. 184, 185.

12 Р  а х и м о в М. Обычаи и обряды, связан н ы е со смертью и похоро
н ами  у  тадж и ков Кулябской  области , с. 116, 127.

13 К и с  л я к  о в II. А. Язгулемцы . (Этнографический очерк). — Изя. 
ВГО, 1948, № 4, с. 370. — Подробное описание траурн ого тан ц а вдовы  
в Язгул еме и Руигапе см.: А н д р е е в  М. С. К характери сти ке древиих 
тадж и кски х семей ных отпошепий . — И зв. Инст. ист., я з. и лит. Тадж и к 
ского фи ли ала АН СССР, Д ушан бе, 1949, с. 4—6. В этой ж е статье автор  
приводит сви детельство кап и тап а Ваковского, отн осящееся  к  1893 г., наб 
людавшего в Ругаане аналогичный вдовий тан ец  (там  же, с. 6, прим. 2).
О ри туальн ы х траурн ы х тан ц ах в Ура-тюбе со слов Р адж аба Амонова 
сообщает и М. Рахи мов (Обычаи и обряды, связан н ы е со смертью и похо 
ронами у тадж и ков Кулябской  области , с. 114): о ритуальн ы х траурн ы х 
тан ц ах н песнях в Д арвазе см.: Р а х и м о в  М. Р. Н екоторые результаты  
работы во время Гармской  этнографической  экспедиции 1954 г. — И зв. 
Отд. общ. н аук АН ТаджССР, Д ушанбе, 1956, с. 70. См. так ж о: М о н о г а- 
р о в a JI. Ф. Материалы но этнографии  язгулемц ев. — В кн.: Средн еази ат
ский этнографический сборник. М., 1959, с. 81—83.

14 А н д р е е в  М. С. К характери сти ке древних тадж и кски х семейных 
отношений, с. 6.



М. С. Андреев пишет: «П о словам стари ков, когда-то такой  
тан ец  оплаки ван и я  вдовой смерти  своего м уж а в течение трех 
ночей существовал  и в Ван ч е, но муллам удалось в конце кон 
цов его и скорен и ть».15 Если  самы й  тан ец  н а Ван дж е больше 
не исполняется, то обычай оплаки ван и я в песн ях (рубои) вдовой 
или матерью сохран яется  и сейчас. Однако только на Верхн ем 
Ван дж е жен щи н ы -плакальщи цы , в том числе и вдова, и  мать 
умершего, с пением траурн ы х рубои идут (или  шли ) впереди  
похоронной процессии до кладбища. Траурн ы е рубоп исполня 
ются  п при обряде «говораи  н оз».

Р убоп-четверостшшш — одна и з самы х распространенн ых 
форм песенного ф ольклора горных тадж и ков. Рубои  сопровождают 
разли чны е обряды, например, свадебн ы й ,16 трудовые процессы — 
коллективн ую ж атву, веяние зерн а — или приурочен ы к  собы 
ти ям повседневной жи зни  н при зван ы  вы р аж ать различные 
чувства: любовь, печаль по поводу разлуки , сетован и я па н евер 
ность возлюбленного или возлюбленной , на тяж кую долю и т. п .17 
К  этому ж е виду народного творчества п ри н адлеж ат и траурные 
рубои — мотами , бытующие к ак  самостоятельны й  цикл па 
Ван дж е, в Д арвазе , в Кулябе 18 и в Б ад ахш ан о.19 К  сожалению, 
мне не пришлось слы шать исполнение траурн ы х рубои на похоро 
нах и не удалось заф и кси ровать мелодию, н а которую они поются. 
По вполне понятным причинам траурн ы е рубои неохотно исполня 
ют в обычное время, все ж е некоторое их число нами  было зап и 
сано н а Верхн ем Ван дж е. Во время похорон  н аряду с траурными  
исполняются н другие, печальные, рубои. При ведем несколько 
траурн ы х рубои и з репертуара п лакальщи ц  Ва н д ж а :20

1. Мо ч у фти  к абу тар ем  аз сел а цидо,
Лори н а t f am u  будем, имсол  цидо,
П орш/а tfam u будем, ц ати  м егаш тем ,
И мсол  уидо шудем аз д асти  худо Л1 
Мы, п ара гол убков, отдели ли сь от стаи ,
В прошлом году мы были вместе, в этом году разл уч ен ы ,
И п р о ш л о м  г о д у  м ы  б ы л и  в м е с т е ,  в м е с т е  б р о д и л и ,
И э т о м  г о д у  р а з л у ч и л и с ь  н о  в о л е  б о г а .

15 Там же, с. 7, прим. 2.
16 Р  о з е н ф е л ь д Л. 3. Свадебный фольклор ирипамирски х тадж и 

ков. — В кн.: Фольклор и этн ографи я. Д., 1970.
17 Р  о з е н ф е л ь д Л. 3. Д арвазски й  фольклор. — В кн.: Страны и

народы Востока, вын. X. М., 1971, с. 214—21G.
18 Устное творчество жи телей  Куляба, ч. I. Состави тель Р. Лмонов, 

Д ушанбе, 1950, с. 33 —37 (на тадж . я з.).
19 Бадахшан ски е народные песни и рубои. Собрал и состави л  Нисор 

Ш акармухаммадов. Д ушанбе, Ирфои, 1965, с. 101—105 (на тадж . я з.).
20 Запи си  сделан ы в сен тябре 1961 г. в ки шлаке Д оршир (Верхний  

Ван дж) от колхозни цы Поки зы Тегак , 57 лет.
21 Здесь и в дальн ей шем запи си  при водятся с сохранением ди алектн ы х 

особенностей с добавлением нескольки х зн аков — губно-губного ш и не
огубленного гласного среднего ряда верхн его подъема я.



2. И мру а ман у  мешаки  гум к арда барра,
М ешу раму  мекобам атр офи  дара,
С ан гест ки yap мегара дар пои дара,
То ру зи  ц и ём ата к ашам оуи барра.
Нынче я  — овеч к а, п отеря вш ая  ягн ен к а,
И щу, р азы ск и ваю  повсюду вокрух’ ущ ел ья ,
[Я словн о] камен ь, оборвавши й ся  [с горы] вн и з ущ ел ья ,
Д о дня воскресен и я и з мертвы х буду взд ы хать по ягн ен ку.

3. Сар то  сари  nyuim aqo гул и  тор у н  ай ,
Овои равону  бул бул и  нол ун  ай ,
М ардум меган : бе биёри осун  ай ,
Осун  н аби д аст, оташ и  даргирун  ай .
От к рая  до к р ая  холмы  п окры ли сь ц ветами  тору н а,22 
Б егущ и е руч ьи , стен ан ье сол овьев,
Л юди  говоря т: легко без бр ата!
Не л егк о, Jэто] всп ы хн увшее п л амя .

4. М эн ш и ста будум таг и  чинори пургэл ,
Бедор ши дам чи пол а дорад бэл бэл ?
Бэл бэл , бэл бэл , чи дог дорад дар дэл?
И мру з мэн а фал ак  цидо к ар д аст аз гэл .
Я  си дел а под чи н арой , осы пан н ой  ц ветами ,
П росн ул ась — о чем стен ает соловей ?
Соловей , соловей , как ое горе на сердце?
Сегодн я небо разл уч и л о меня с розой .

5. И н  моуи  н ава дар осмон кам б у д аст,
Цавру  си там е  дар сари  одам б у д аст,
Цавру  си там е бай  сари  одам н араси ,
И н  му рдан и  одам ба як  дам б у д аст.
Этот молодой месяц  мало бы л н а н ебе,
П ри тесн ен и е и гн ет д остал и сь [на долю] ч ел овеку, 
П ри тесн ен и е и гн ет не н асти гл и  ч ел овек а,
Смерть [н асти гает] ч ел овек а в одно мгн овен ье.

6. Д ар  сараки  сан г ши н эм, ё д эт би кэн ум,
Оим ба гу заргоу и  ту ,  фаръёд эт кэн у м,
Фаръёд ку н у м, ичи цашобэм н ади и ,
Хоку ои  сиязра дар сарам бод кэн у м.
Сяду я  н а к ам ен ь, вспомню тебя ,
Пой ду н а место, где ты  п рошел , п озову  тебя ,
Я п озову тебя , ты  не отк л и к н ешься ,
Провею н ад головой  своей  черн ую земл ю ,

7. Бебод а бауори  ху ррами ра чи к эн у м?
Сар бе ту  у аё ти  зи н даги ра чи кэн у м?
Халгууни худо у у мри  дароз м етал абан ,
Мэн  фумри дарози  г ам ц ати р а чи кэн у м?
Что мне д ел ать  с ц ветущ ей  весн ой  без ви н а (без весел ья ?) 
Что мне д ел ать с ж и зн ью  без тебя?
Б ож ьи  люди  вы п раш и ваю т долгую  ж и зн ь,
Ч то мне д ел ать  с долгой  горьк ой  ж и зн ью ?

8. Эй  хон аи  чорп у л а чаро месу зад?
Д ар руи  дэл ам п и л таи  дог месу зад,
Г у ф там : би равам, п и л таи  доеро би ку шам.
То ру зи  к и ём ат you дог месу зад .
О, зач ем  п ы л ает дом и з ч еты рех бал ок  (большой )?
В сердце моем п ы л ает ф и ти ль горя ,
Я с к азал а : пой ду, п отушу ф и ти ль горя ,
До дн я Страшн ого суда будет ж еч ь клеймо горя .

22 Т ору н  — съедобное кислое н а вк ус растен и е — греч и шка бухарск ая  
(P olygon um  polym orph u m ).



9. И мшаб чи шаб ай , ки Цабраи л  мемун  ай  
А й  газаби  Цабраи л  дилэм л арзу н  ай ,
Эй марг, аму н  бэдэ, шавэм ру з гара,
Дустпэм чи н ам ай , ду шман ам бисъёр ай .
Что сегодня аа н очь, что Гаври и л  — гостем,
От гн ева Гаври и л а мое сердце дрожи т,
О, смерть, пощади , п усть моя ночь п реврати тся  в день,
Как  мало друзей ; [а] вр агов — много.

Ю. фарьёд , пи пои н озу кам дар банд ай ,
Ту ро гами  к и ст? М эн а гами  фарзан д ай ,
Э, хешу  таб и р , маро эрод н агиред,
Ин  д авл ати  у умри  одами  — фарзан д ай !

[Я] кричу, потому что ноги мои в путах,
О ком ты горюешь? Я — о ребенке.
О, родные и близкие, не попрекай те меня,
Б огатство человеческой ж и зн и  — п детях!

Если  по форме при веденные рубои ничем не отли чаются от ве 
ликого мн ож ества других лирических рубои, распространенн ых 
в горном Тадж и ки стан е, то по содержанию они достаточно хар ак 
терны для похоронного цикла. В эти х четверости ши ях оплаки 
вают муж а, ребенка, брата или другого близкого человека. В них 
содерж атся  жалобы  на жестокость неба, судьбы, обращение к  богу, 
архан гелу Гаври и лу, ангелу смерти  Азраи л у, упоми н ается  день 
воскресения из мертвы х (день Страшн ого суда) и т. п. В эти х ру 
бои, как , впрочем, и во многих других, отраж ен а местн ая  флора, 
например: «О т к рая  до края  склоны покрылись цветами  торун а» 
(3 ), «Я  си дела под чинарой, осыпанной цветами » (4) и т. п. Ин 
тересно лирическое рубои, в котором оси ротевшая  жен щи н а ср ав 
ни вает себя с овечкой, потерявшей  ягн ен ка, с сорвавши мся  с горы 
камнем (2).

В репертуар плакальщи ц , кроме собствен но-траурн ых рубои, 
входят так ж е и другие, посвященн ые разл уке или чужбине, так  
н азы ваемы е тр и би  — чужбинные. В горных рай он ах Тадж и ки 
стан а в услови ях феодальной  раздробленности  и бездорожья уход 
на заработки  в отдаленные хлопкосеющие или промышленные 
районы Туркестан а и Восточной  Б ухар ы  воспри н имался к ак  отъ 
езд  в «чуж едальн ую стран у». Долгое ожидание отходника, кото 
рый не возвращ ал ся  домой в течение многих лет, а иногда уми 
рал на чужбине или в пути , породило большой  цикл «ч уж 
бинных» несен и рубои.23 Н ел ьзя  не отметить, что н екоторая часть 
эти х рубои посвящалась братьям. Приведем несколько «чужбин 
н ы х» р у бо и :24

23 Б о л д ы р е в  А. Н. Чуж би н н ая  песнь. — Тр. Тадж . базы  АН СССР, 
IX, Л., 1940. — Л етом 1970 г. н ами  совместно с К. Хи сомовым, сотрудником  
сектора фольклора И н-та я зы к а и ли тературы  им. Рудаки  АН ТаджССР  
в ки шлаке Д ашти  джум был запи сан  полный вари ан т этой песни. Ср. 
так ж е: Р о м а с к е в и ч  А. А. Песнь о чужбине. — Тр. Тадж . базы  АН  
СССР, IX, Л., 1940.

24 Приведенные рубои  взя ты  из книги: О бразцы дарвазского фольк 
лора. Собрала и состави ла А. 3. Розен фельд. Д ушан бе, 1962 (на тадж. я з.).



11. [Я] кричу , потому что мы уми раем в степ ях й пусты н ях, 
Вдали  от родины, оторван н ы е от друзей  уми раем,

П ошлем мы  весточку д рузья м  и  товари щам,
Н апи ши  н ам письмо, потому что мы полные желан и й

(молодые) уми раем.
12. Я вы шел  и з дома, гл аза влаж н ы е.

Взи раю на мир, а сердце полно горя,
Люди сп раши ваю т: какое у тебя  горе?
Этн муки  стран н и чества подобны пучине горя.

13. Пришли  мне моли тву (благословени е) с дальн ей  дорожки . 
И мечко при шли  свое с любым ш ахом  пли нищим.
Не трать свое имечко на каж дого ш аха и нищего,

Пришли  мне п рах от свои х дверей  и тути ё.25
14. Д руг мой ушел , сердце мое разби то сегодня,

В каж дой  ресни чке кап л я  сл ез сегодня,
Люди говорят: в твоем сне увидим его сон (?)
О, несведущи е, что за сон [мож ет бы ть] сегодня?

15. Эта вы сок ая  ива, н ачало ее — дал ьн я я  ки бла.26 
Что тебе я  пошлю, о далекий  брат,
Нет у  меня ни и дущи х ног, ни си льн ых рук.
Горе мне, бедной, гн ет и з-за дальн ей  дороги.

16. Твое лицо словно блюдо роз, роса их увл аж н и ла,
Нет н и каки х вестей  о состоянии  сердца стран н и ков,
Я ск азал а: пойду, сп рошу у  свеж его нарци сса,
К ак  ж е я  буду ж и ть без тебя?

Мы останови ли сь ли шь на одном старом похорон ном обряде п 
двух поэтических ц и кл ах — траурн ы х (мотами ) и  чужби нн ых
(рариби) рубои -четверости ши ях, бы тующи х в н екоторы х рай он ах 
Тад ж и ки стан а — в Ван дж ской  долине, в Д ар вазе , Кул ябе. В эти х 
горных рай он ах, и золи рован н ы х в прошлом от других областей  
Средней Ази и , сохран и лось немало переж и тков древн и х верова 
ний, представлен и й , обычаев и обрядов. В дарвазско-ван дж ски х 
говорах так ж е содерж и тся  большое число архаи ч н ы х черт, осо
бенно в лекси ке ван д ж ски х говоров. Среди архаи зм ов сохран и лся
и обряд «говораи  н оз».27

25 Т у ти ё  — но местн ым представлен и ям, чудодей ствен н ая  гл азн ая  мазь.
26 Ки бл а — сторона, к уда обращ аю тся  мусульман е во время  моли твы; 

так ж е — юг, ю ж н ая  сторона.
27 О траурн ы х рубои  в фольклоре други х и ран ски х народов см.: Р у- 

д е н к  о М. Б . Похоронн ые песни  курдов-ези дов З ак авк азья . — П алести н 
ский сборник, вып. 21 (84). Бли жн и й  Восток  и И ран . Л., 1970.


