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ЭКСПЕДИЦИОННАЯ РАБОТА В ДАГЕСТАНЕ В 1959 ГОДУ

Работа Д агестанского отряда Комплексной экспедиции И нститута этнографии 
AjH С С С Р в 1959 г. (15 июля —  27 сентября) развернулась в связи с  задачами, постав( 
ленными перед советскими этнографами в текущем с е м и л е т и и В  состав отряду 
кроме сотрудников института Н. Г. Волковой и Г . А. Сергеевой, входили художник* 
К. Г . Карамян, А. Г . Крулев и студенты кафедры этнографии М ГУ  JI. А м осова, С. Кои 
лов и Г . Кузина. В  работе экспедиции принял участие аспирант И нститута истории, 
языка и литературы Д агестанского филиала А Н  С С С Р М . X . Агларов.

Объектом исследования были малые народы Западного Д агестан а, и прежде асегс 
арчинцы, этнически близкие аварцам, а такж е андии, ботлихцы, годоберины. багулалы, 
чамалалы, тиндалы (проживающие в Ботлихском и Цумадинском рай он ах), входя- 
щие в андо-дидойскую группу народностей. Кроме того, экспедиция обследовала 
аварское население Чародинского и Ботлихского районов. И сследование андо-дидой- 
цев и аварцев велось маршрутным методом. Арчинцев, как основной объект, изуча.в 
стационарно 2.

В первую очередь нас интересовало современное расселение народов Западного 
Д агестана и, соответственно, изменения в этнографической карте, вызванные пересел^ 
нием ряда аулов на равнину, хозяйственные занятия населения, в том числе кустарные 
промыслы, а также общественная жизнь и культурное строительство у этих народов. 
Особое внимание было обращено на семейный быт с  его обрядами и обычаями и на 
вредные пережитки прошлого в сознании людей; выявлялись причины их сохранения и 
возможные пути их преодоления. Кроме того, в задачу экспедиции входил сбор мате
риалов по темам Кавказского историко-этнографического атл аса (одеж да, жилище,1 

сельскохозяйственные орудия). Наиболее интересный материал был собран по вопросам! 
современного расселения народов, их хозяйства, материальной культуры, семейного! 
быта и религиозных верований.

Изучаемые нами этнографические группы во многих отношениях близки между 
собой и консолидируются с  аварцами. По Всесоюзной переписи 1959 г. лица, принад
лежащие к этим группам, были записаны аварцами. Однако языковые различия и 
некоторые локальные особенности каждой из групп продолжают сущ ествовать. Экспе
диция заним алась выяснением этнической принадлежности эти х групп и сохранностью 
среди них прежних этнографических отличий. Так как за последние годы произошли 
некоторые изменения в расселении андо-дидойцев, то прежде всего возникает вопрос 
о их современном территориальном размещении. Д ля выяснения его экспедиции 
пришлось обратиться к похозяйственным книгам колхозов, спискам сельсоветов, архив
ным документам и собрать полевые материалы. Анализ этих материалов позволяет 
установить картину частичного изменения географического размещения населения за 
последние два-три года.

Основная м асса изучаемых нами народов продолжает жить в прежних районах 
обитания —  Ботлихском, Цумадинском и Чародинском. Однако часть из них пересе
ляется на равнину в Хасавю ртовский, Бабаюртовский, Кизилюртовский и другие 
районы. Выяснено, что в Хасавю ртовском районе поселились годоберины (95 хозяйств 
на кутан е 3 колхоза им. К ирова), хваршины (159 хозяйств в колхозе им Сталина и 
124 в колхозе «С ул ак »), андийцы (около 500 хозяйств в совхозе «А к сай »), аварцы 
(168 хозяйств в колхозе им. К алинина); в Кизилюртовский район в колхоз им. Даха- 
даева переехали 219 семей аварцев и андийцев, в колхоз им. Л ен и н а— 190.

Выявление приведенных нами данных о переселенцах представляет большие 
трудности, так как в официальных документах часто не отм ечается, откуда эти лица 
первоначально переселились, вследствие чего трудно определить их принадлежность 
к той или другой этнографической группе Д агестан а. В  настоящ ее время эти пере
селенцы из районов, ныне входящ их в Чечено-Ингушскую А С С Р , обычно именуются 
аварцами. Поэтому нам еще предстоит дополнить и уточнить собранные сведения.

Большинство колхозов Чародинского района, в частности обследованные нами 
колхозы им. 1 мая, им. Сталина и им. Тельмана, а так ж е колхозы Ботлихского райо
н а —  им. Орджоникидзе и им. М ахач а Д а х а д а е в а ,—  крупные многоотраслевые хозяй
ства. Что же касается колхозов Ц умадинского и частично Ботлихского района, то они 
имеют одностороннюю специализацию. И х экономика развивается крайне медленно. 
Так, в 1958 г. денежный доход всех колхозов Ботлихского района составил 9 млн. руб., 
тогда как только один колхоз им. К. М аркса Хасавю ртовского района в том же году 
получил 7,5 млн. руб. дохода. Такое положение в колхозах Ц умадинского и Ботлих
ского районов, на наш взгляд, объясняется недостатком сельскохозяйственных угодий 
и тем, что в этих м естах не уделяется должного внимания развитию промыслов в 
колхозах, вследствие чего там имеются излишние трудовые резервы. Нам представ
ляется целесообразным на базе некоторых маломощных колхозов создать промысло
вые артели кооперативного типа 4.

1 См. передовую статью  ж урнала «Сов. этнография», 1959, №  3.
2 Материалы, собранные у арчинцев, будут опубликованы позже.
0 Кутаны —  зимние пастбища на равнине, частично используемые под земледелие.
4 Производство бурок, сплав леса и заготовка древесины, солеварение и другие 

традиционные промыслы, развить и распространить которые вполне возможно.
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Ведущее место в многоотраслевых хозяйствах по-прежнему занимает животно
водство, в котором, однако, происходят существенные изменения. В  результате прове
дения ряда мероприятий увеличилось поголовье овец, коз, крупного рогатого скота, 
ювысилась его продуктивность. Колхозы Чародинского района, например, выполнили 
шн продажи мяса государству в 1950 г. на 141% и заняли первое место в республике.
В Ботлихском и Чародинском районах введен ранний окот, который дает эначитель- 
■ое увеличение производства мяса и шерсти. Э тот народный опыт, известный и в 
арошлом, не имел до сих пор широкого распространения. Повышению продуктивности 

ккота способствуют применяемые в колхозах передовые методы зоотехники. Н а  
фермах колхозов им. Сталина, им. Орджоникидзе, им. Тельмана и 1 М ая механи
зируются трудоемкие процессы (электрострижка, электродоение). В  последние три —  
четыре года многие колхозы для перевозки овец на зимние пастбища используют 
железную дорогу, что значительно сокращ ает перегон скота, сохраняет упитанность 
I уменьшает потери овец.

Наряду с  животноводством в колхозах успешно развивается и полеводческое 
Хозяйство зернового направления, основанное на «овой агротехнике. В ряде мест 
■сел. Ботлих, М иарсо, Зило, Агвали и др .) применяется традиционное террасовое 
юуленчатое расположение полей с  искусственным орошением, что д ает возможность 
Использовать все более или менее удобные участки земли. Организация полеводства 
[| огородничества на кутанах способствовала увеличению площади пашни и повыше
нию доходов колхозов, так как производство сельскохозяйственной продукции здесь- 
Збходится гораздо дешевле, чем в горах. Так, колхоз им. Сталина Чародинского- 
района в  1958 г. на производство 1 ц зерна в гор ах затратил 494 руб., а на кутане —  

|рсего 60 р. 9 2  к. Н а прикутанных хозяйствах стало возможным и применение пере
довой сельскохозяйственной техники, тогда как в горных м естах почти все сельско
хозяйственные работы выполняются при помощи традиционных орудий: пу.руца —• 
[дегкого плуга, молотильной доски и др. Горные районы безусловно нуждаю тся в 
[«оздании специальных сельскохозяйственных машин, соответствующ их местным при
водным условиям (почва, рельеф местности).

Приобретающее в се  большее значение в экономике колхозов садоводство и ого
родничество развивается как на кутанах, так и в горах. Помимо стары х центров 
садоводства( сел. Ботлих, М иарсо, Зило, А гвал и ), появляются новые. Так, в колхозе- 
им. Тельмана Чародинского района в прошлом -не было ни одного фруктового дерева. 
Сейчас под садам и  в горах находится 21 ,5  га. З десь выращивают различные сорта- 
яблок, слив, груш, абрикосов, персиков. Высокие урожаи овощей (огурцы, помидоры, 
Ъук, свекла, кап уста) получает колхоз «П обеда» Чародинского района в горных 
условиях.

С развитием новых отраслей и введением передовой техники возрастает потреб
ность в трактористах, механиках, ш оферах и других специалистах сельского хозяйства. 
Экспедиция выяснила, что в обследованных колхозах квалифицированные кад
ры составляют 15— 20%  общего числа трудоспособного населения. Наличие та 

кого числа специалистов, являющихся членами семей колхозников, положительно- 
влияет на расширение кругозора, рост культурных запросов и интересов населения 
в целом.

Вся систем а мероприятий, направленных на подъем сельского хозяйства, обес
печила в изучаемых нами районах высокие доходы многих колхозов. Хак, колхозы 
«м. Орджоникидзе и им. М ахача Д а хад аев а  Ботляхского района, им. 1 М ая и 
им. Тельмана Чародинского района имеют доходы от 1 млн. до 2 млн. руб.; им соответ
ствуют и доходы отдельных семей. В колхозе им. Тельмана трудодень в 1959 г. оцени
вался в 20 руб., а в колхозе им. 1 М ая —  в 15 руб. Помимо денег, колхозники получают 
по трудодням зерно, картофель, мясо-молочные продукты, а в садоводческих м естах —  
и фрукты. Средний заработок семьи, состоящей из двух-трех работников, составляет 
в общем денежном выражении 10— 12 тыс. руб. в год. Кроме того, часть дохода дает  
приусадебный участок.

Изучению кустарны х промыслов экспедиция уделила особое внимание, с  тем  
»гобы привлечь местные организации к обсуждению современного состояния промыс
лов и путей их дальнейшего развития.

Как известно, для многих народов Д агестан а характерны исстари развитые ку
старные промыслы —  производство бурок, ковров, сукон, паласов и т. д. Основным 
районом с  наиболее крупными центрами бурочного промысла до революции считался 
Андийский округ (сел. Анди, Гогатль, Гунхо, Риквани, Ботлих, А нсалта, Ш одрода, 
Тандо, Тасунта, Зило, Чанко, А ш али). Ежегодный вывоз бурок из округа в конце 
XIX в. в среднем оценивался в 50  тыс. руб.

В каком ж е состоянии -находится бурочный промысел в настоящ ее время? Мы 
посетили селение Р а х а т а , где с  1924 г. сущ ествует единственная в Д агестан е бурочная 
промысловая артель нм. 8  марта. Она объединила горянок селений Ансалта и Р ахата , 
занимавшихся до этого производством бурок на дому. В  артели работает 132 чело
века, из -них 113 женщин. Три просторных цеха артели —  чесальный, валяльный, 
швейный —  размещены в каменных строениях городского типа. Артель ежегодно пере
выполняет планы. В  1958 г. она дал а стране 13 500 наплечных бурок вместо 12 500 по 
плану. Годовая прибыль артели составила 500 тыс. руб., средний заработок члена 
артели —  450 руб., наибольший —  800 руб. Продукция артели пользуется широким
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Рис. 1. Валяние бурки в сел . Анди Ботлихского р-на

спросом не только в Д агестан е, но и в Чечено-Ингушетии, К абарде, Осетии, Адыг 
и др. Этому способствуют отличное качество и невысокая продаж иая цена бурок- 
330  руб.

Кроме бурок, артель производит и бурочные полости, которые идут на ноговицА 
л находят широкий сбыт. Артель планирует такж е производство арбабаш ей —  вой.точ! 
пых ковров, изготовлением которых в прошлом занимались и аварки, и кумычки, по| 
скольку эти изделия являются традиционным народным элементом убранства жилищ|

Рис. 2. Тканье паласов в с. Годири 
Цумадин-ского р-на

горцев.
Успешно развивающийся промысе! 

испытывает ряд серьезных затруднений. Щ 
продуманы вопросы механизации промыс.ь 
и охраны труда кустарей. Д о сих пор рас! 
тесывание шерсти производится вручную] 
как много десятков лет назад. Остается 
примитивным и процесс обвалки, когда же») 
щины в течение нескольких часов равно
мерными движениями рук к себе и от себ< 
валяют закатанную  в трубку шерсть, пред) 
варительно разложенную на брезенте о 
обрызганную горячей водой. Отсутствие по 
мещений для сушки бурок меш ает произвол) 
ственному процессу. Вследствие этого при 
неблагоприятной погоде мастериц нагру
жаю т дополнительной работой. Невнимаша 
к промыслу сказы вается и в отсутствии 
планового снабжения артели красителям, 
и необходимой для изготовления бурок вы
сококачественной шерстью овец андийской 
породы.

Если затруднения испытывает произ
водство бурок в Р а х а т а , то в еще более 
тяжелых условиях находится аналогичный 
промысел, у андийцев; там кустари даже 
не объединены в артель. Несмотря на то. 
что именно андийцы когда-то славилвд 
своими бурками далеко за пределами Да
гестана, что и сейчас здесь живут и рабо 
таю т искусные мастера-бурочники, про 
мысел может через несколько лет исчез 
Н У Т Ь .

По сведениям, полученным нами о т  руково 
дителей колхоза сел. Анди, оказывается
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по из 500 трудоспособных женщин 320 могут заняться бурочным производством; 
гоже наблюдается в сел. Гогатль, где около 3 0 0  жентцил владеют бурочным мастерст- 
вом. Население этих аулов считает целесообразным организовать свое межколхозное 
предприятие по производству бурок за счет сырья и трудовых ресурсов колхозов. Эти 
гребования не лишены основания. Во-первых, традиционное производство до сих пор 
живет; во-вторых, имеется сырье —  шерсть местной породы аядийских овец; з-треть- 
кх. поскольку не все женщины заняты в колхозном производстве, имеются условия 
1ля широкого вовлечения их в промысел. Неиспользование указанных возможностей 
•едет к отрицательным последствиям неорганизованного производства.

В ряде селений (Годири, Гаквари, Тинди, Арчи, Гимерсо, Годобери и др.) су 
ществует шерстяное ткачество. Женщины ткут многокрасочные материи для мешков 
и паласы, вяж ут шерстяные носки. Эти предметы традиционного убранства жилища 
и одежды находят сам ое широкое применение. К сожалению, паласы, вносящие в 
жилище колхозника национальный колорит, все более вытесняются покупными ткзня- 
м  яркой и обычно малохудожественной расцветки и рисунка. А между тем возрож- 
дение шерстяного худож ественного ткачества способствовало бы дальнейшему раз
витию народного прикладного искусства андо-дидойцев и арчинцев.

Сохранившаяся в селениях Тинди, К ванада, Арчи и др. худож ественная обработ
ка дерева (изготовление резной посуды, ларей, различных предметов утвари) в из
вестной мере обеспечивает резными изделиями группу селений Цумадинского и Чаро
динского районов. Поскольку на изделия этого промысла и сейчас еще сущ ествует 
спрос, представляется целесообразным поддержать его.

Среди колхозников обследованных нами селений имеются мастера худож ествен
ной обработки металла. Так, iM. Гадж иев в сел. Тинди владеет мастерством худож ест
венного литья, штамповки, гравировки, чернения, филиграни и насечки. В его неболь
шой мастерской имеются .наковальня, кожаный мех и другие необходимые инструмен
ты. К сожалению, М . Гадж иев свое мастерство никому не передает. А вероятно и 
Ддесь можно было бы организовать обучение молодежи художественной обработке 
«еталла, традиционной для многих народов Д агестан а.

* *
*

Экспедицией собраны сведения об истории селений, о современном хозяйственном 
й культурном облике их, о жилищном строительстве. Выявлены основные типы совре
менных поселений и жилища. При этом применялся метод выборочного подворного 
статистического обследования. Было снято около ста планов с  приложением соответст
вующих фотоматериалов.

Рис. 3. Часть с. М иарсо Ботлихского р-на

10 С оветская  этн о гр а ф и я , № 5



Рис. 4. Тип андийского жилища, с. Гогатль Ботлихского р-на

ботлихское селение Миарсо, багулалское —  Хуш тада, тиндальекое —  Тинди, котори 
расположены иа скалистых утесах и крутых горных склонах. Д ругие селения: анди] 
скос —  Зило, багулалское —  К ванада, годоберинское— Верхнее Годобери —  размет] 
ны более свободно. Улицы нередко кривые. Ф асады  домов следуют обычно за рельефо! 
местности и не ориентированы по странам  света. У обследованных народов существ™ 
два традиционных типа поселения: первый из н и х — центральное селение, где соср] 
доточена основная м асса жителей; другой тип —  хутора (отселки), образовавшим)

Рис. 5. Пожилые женщины в националь 
ном костюме, с . Тинди Ц ум адинского' 

р-на

как правило, на м естах выпаса скота ш 
вблизи удобных земельных участков. Эй 
тип особенно характерен для тиндалов 
арчинцев, реже отмечается у багулалов, ч 
малалов (за  исключением сел. Гогатль) 
годоберинов и почти не встречается у я 
дийиев И ботлихцев.

Жилища в селениях многотипны. Наря) 
со старинными зданиями типа башен 
крепостей, размещенных на узких улица 
напоминающих коридоры, встречаются к( 
вые кварталы со светлыми и просторны! 
домами, зданиями школ, амбулаторий, ч| 
газинов, клубов. Обычным явлением стал 
радио, телефонная связь и электричестя

Работам и отряда установлено, что боль 
шая часть построек андийцев, ботлихце! 
чамалалов, багулалов, тиндалов, годобер( 
нов, арчинцев и аварцев одинакового плач 
и архитектуры. Лишь некоторые из 
сохраняют свою специфику.

Основным типом современного жилии| 
является двухэтажный каменный дом 
плоской кровлей и часто с галереей по ф( 
сад у . Первый этаж  предназначается дд| 
скота и хозяйственного инвентаря, на mJ 
ром размещ аю тся жилые комнаты и клад* 
вая. Двор в большинстве случаев отси 
ствует. Е го  заменяет крыша лежащего ния 
дома, и только у  годоберинов и особенш 
у андийцев часто встречаю тся специалч 
ные дворики, огороженные невысоким ц  
менным забором с  воротами. Имеется оди! 
две, чаще несколько комнат: кухня, жюч
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юмнаты, кладовая, кунацкая. Внутренняя 
(Остановка дом а, наряду с  предметами город- 
иого производства, сохраняет много тради- 
шонных вещей —  лари для зерна и муки, дол- 
Ьюные лотки и корыта для теста, разные 
1оставцы для ложек и солоницы, медные кув- 
iiiHbi, балхарские гончарные изделия, паласы.

На обследованной территории встречается 
i другой тип жилища —  одноэтажный дом на 
именном фундаменте, но он менее характерен.
, Сведения, собранные по национальной 
Одежде (X IX  —  начала X X  в .) , позволяют у ста 
новить единство покроя, материала и техники 

изготовления у всей обследованной группы 
|ародов. Экспедицией составлены терминологи- 
(гские таблицы названий отдельных частей 
фужской и женской одежды.

В настоящее время большинство женщин 
^жилого, а в ряде случаев и среднего возра
ста продолжает носить традиционный костюм.
Он состоит из длинного туникообразного с  ру
кавами платья разных цветов (черного, синего, 
серого, красного), иногда перехваченного ши- 

dkhm поясом; ш аровар, обычно узких, нижние 
виды которых заправляю тся в голенище шер- 
гяных или кожаных сапог или виднеются
з-под платья; большого головного платка и 
ухты—  мешкообразного чепца, в который 
фячут волосы. У некоторых женщин-тиндалок 
! гораздо реже —  багулалок чухта украшена 
1вумя парами серебряных височных колец.

Костюм женщин среднего возраста и мо- 
юдых у разных народов не одинаков. У тин- 

далок, багулалок, арчинок, частично андиек -
фесбладают традиционные элементы одежды, хотя не исключены и городские ее фор-
3)ы. Чамалинки, годоберинки, аварки Чародинского района носят широкое платье на 
Цокетке, без воротника, с длинными рукавами на манжете. Шьют платья и отрезные 
К талии. Ч ухта встречается реже. П овсеместно употребляют легкие шелковые платки—  
■белые или черные. Обувь женщин, как молодых, так и пожилых, обычно покупная. 
Обязательную часть женского наряда составляю т различные серебряные украшения —  
серьги, браслеты и др.

Мужская одеж да подверглась гораздо большим изменениям, чем женская. Боль- 
iHHCTBo мужчин одеваю тся по-городскому. Из комплекса национального костюма 
хранились лишь отдельные элементы —  п ап аха, бурка, шубы с длинными ложными 
кавами, пояс кавказского типа, обувь из сыромятной кожи, мягкие сапоги.

Рис. 6 . Д евочка-багулалка в нацио
нальном костюме, с. Кванада Цума- 

динского р-на

При изучении семейного быта, помимо наблюдений « а д  отдельными семьями, 
выли использованы материалы похозяйственных книг. Анализ этих данных позволил 
составить представление о численном составе семей и соотношении групп семей по 
поколениям. Больших семей, в которых жили бы родители с несколькими женатыми сы
новьями, в настоящ ее время нет. Семьи, включающие три поколения, составляют около 
|30%; имеется небольшая группа семей, состоящ их из лиц одного поколения; самой 
кюгочисленной (более 5 0 % ) является группа семей из двух поколений. По числен- 
«ому же составу сам ой большой является группа семей из трех-четырех человек. Н о
ше семьи, образующ иеся при женитьбе взрослых детей, обычно сразу же отделяю т
ся от родителей. Молодые супружеские пары с помощью родственников, друзей и кол- 
юза строят себе новый дом, приобретают скот, птицу, мебель и утварь.

Поло-возрастное разделение труда в семье складывается следующим образом. Гла- 
9  семьи —  мужчина —  ведает бюджетом семьи, заботится об отгоне скота, обработке 
*мли под посев на приусадебном участке, заготовке дров. Женщина, несмотря на 
большую работу в колхозе, по-прежнему выполняет все домашние обязанности, в том 
числе такие, как уход за  крупным рогатым скотом, заготовка корма, уборка серпом 
урожая с приусадебного у ч а ст к а 5, переноска на мельницу зерна и оттуда —  муки, 
ношение воды и мн. др.

Девочкам не поручают тяжелой работы, но часть свободного от учебы времени 
у них занимает уход за младшими братьями и сестрами, помощь матерям по уборке 
жилища, прополке и сбору урож ая на приусадебном участке. Мальчики, значительно

5 Если ж е местоположение участка позволяет применить косу, то урожай снимает 
нужчина.

10*
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меньше загруженные домашними обязанностями, помогают отцам в отгоне скота, з 
готовке дров, перевозке тяжестей на ослах.

В отличие от прошлого, когда воспитание детей леж ало всецело на матери, се 
час им занимается и отец. Он не стыдится, как раньше, приласкать ребенка и удели 
ему внимание при посторонних. К сожалению, в селениях, особенно в страдную пор 
когда родители заняты работой в колхозе, дети нередко бывают предоставлены cai 
себе. Не везде еще открыты ясли и другие детские учреждения. Это обстоятельст 
тормозит освобождение женщины от перегрузки домашними занятими, мешает ее ку; 
ц рн ом у росту.

Экспедицией записано около 30  вариантов старой и новой свадьбы . По всем сыц 
яиям собраны сведения о смешанных браках. Большинство браков в изучаемых нам 
селениях соверш ается по взаимному согласию . В се  реже имеют место браки по npi 
нуждению родителей. По обычаю, девушка или юноша, вступающие в брак, сообщаю 
отцу или матери о своем решении, советую тся с  ними. М атериальная заинтересован' 
ность сторон, являвшаяся основным стимулом брака в прошлом, в настоящее врем] 
отпала. Достоинства жениха и невесты теперь определяются не степенью их богатства 
а личными качествами, местом в колхозном производстве и общественной жизни сел̂  
Не является теперь препятствием к заключению брачного сою за принадлежность ка! 
кой-либо из семей в прошлом к бедному, неуваж аем ом у тохум у или низшему со м  
вию, другому селу, народу. Довольно часты смешанные браки. По данным Ботли 
ского районного отделения загса , из тридцати браков, заключенных в 1957 г., четыр! 
были с представителями других народов (аварец и русская, аварец и кумычка, кара 
тинец и жительница Ботлиха, ботлихец и авар к а). В сел. Годобери в 1958 г. из пят| 
зарегистрированных браков имели место два случая смешанных браков (меж ду авар 
нем и русской, годоберином и аваркой) и т. д.

Почти .gee вступающие в брак девушки приносят в дом ж ениха приданое. Разме 
его не играет прежней роли. Он устанавливается в зависимости от материальных воз 
можностей семьи невесты. Нельзя не отметить, что и в наши дни вступление в бра 
■все же связано с  'большими материальными затратам и. Д о  сих пор считается непри 
личным, если жених не сделает невесте дорогих подарков. Сознавая ненужность 
вредность подобных обычаев, молодежь под влиянием старш его поколения в ряд 
случаев не может отказаться от них окончательно.

Современные свадебные обычаи обследованной нами группы народов (анло-д| 
дойцев, арчинцев и аварцев Ботлихского и Чародинского районов) в основных свои 
чертах едины. Они сохраняю т старые формы, но содержание их значительно измеш 
лось. В целом свадьба представляет собой народный праздник. С охраняется свата 
ство, хотя оно имеет теперь более формальный характер. Сватам и выступают ил 
наиболее уважаемые люди селения (бригадиры, председатель к о л хо за), или ближа1 
шие родственники. Свадьба обычно устраивается осенью, к концу хозяйственны 
работ. В  первый день свадьбы происходит граж данская запись молодых. В  ряде селен; 
(Тинди, К ванада, Анди, Арчи и др.) до сих пор встречаю тся случаи, когда наряду 
регистрацией брака в заг^е имеет место и религиозное оформление его по шариат 
К вечеру первого дня свадьбы в доме жениха собираю тся гости, туда же родственники 
друзья с  обеих сторон приводят невесту. Ж ених, как и в прошлом, на свадьбе в первь 
день, как правило, отсутствует. Он проводит этот день вместе с юношами селения 
доме близкого друга. Свадьба длится два-три дня и сопровож дается пиршеством и в 
циональными играми и танцами. Новые черты свадьбы, отражающ ие современные вза 
моотношения между мужчинами и женщинами, проявляются в совместном появлеш 
жениха и невесты на улицах селения, угощении мужчин и женщин за одним столо! 
и др. (сел. Агвали, Ботлих, Р а х а т а , Нижнее Гаквари, Ц уриб).

* *
*

Особые трудности в работе встали перед участниками экспедиции при изучени 
религиозных пережитков. М атериал собирался в нескольких направлениях: по иск 
рии религиозных верований; выяснению роли религии в прошлом в общественной жи: 
ни и семейном быту; по современным формам деятельности местного духовенства 
бытованию религиозных пережитков, тесно переплетающихся с бытовыми; по сости 
нию антирелигиозной пропаганды и выяснению причин сохранения пережитков. Осла; 
ление атеистической пропаганды среди населения, недостаточное внимание местны 
работников к культурным и бытовым нуждам отдельных семей приводят к некотс 
рому усилению влияния духовенства на отсталую  часть населения, даю т ему возмоя 
ность пропагандировать религиозное учение и в каж дом конкретном случае создаю 
ту почву, которая и питает религиозные пережитки. Это подтверж дается материал: 
ми, собранными нашей экспедицией.

Среди отсталой части сельского населения Цумадинского, Ботлихского и 4api 
динского районов религиозные пережитки сохраняю тся еще довольно стойко. Числ 
лиц, соблюдающих религиозные праздники и традиционные посты (ур аза, курбан-ба: 
рам и др.) и выполняющих религиозные обряды, остается довольно значительным.

В обследованных селениях собран материал по доисламским верованиям (кул: 
священных рощ, деревьев и др.) и по истории проникновения сю да ислама. Учас 
ники экспедиции описали сохранившиеся обряды вызывания дож дя. Л етом  1957
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кители сел. Ириб Чародинского района, страдая от засухи , прибегли к магическим
Ьредствам» вызывания дож дя. Н а берегу реки была вырыта большая глубокая яма.
Над ней соорудили земляную насыпь и заставили всех присутствующих поочередно 
лройти по ней, обливая их при этом водой. Подобные случаи отм.ечались и в других
(елениях (Тинди, Анди, Арчи и д р .) .

До сих под многим мальчикам делается обрезание (суннет). Встречаю тся случаи 
включения брака только по шариату. Почти все похороны совершаются по мусуль- 
•анскому обряду. Многие мужчины, даж е молодые (3 0 —(35 л ет), совершают намаз. 
Несмотря на то, что мечетей в большинстве селений нет, духовные лица проводят 
!лужбы в молитвенных д ом ах, у источников, колодцев6 и т. д.

Муллы, кадии и другие священнослужители проявляют большую изобретательность 
! привлечении населения. Так, в действующей мечети сел. Ботлих с  целью религиоз- 
юй пропаганды среди женщин для них, вопреки канонам мусульманской религии, 
наедено специальное место, огороженное паласами. Муллы идут на уступки верую
щим и при соблюдении последними постов и обязательны х (пять раз в день) молитв. 
Гак, если человек (по болезни или в силу своей занятости) я е  может в месяце рама
дана соблюдать уразу, ему разреш ается поститься в любом другом месяце. Если верую
щий не имел возмож ности совершить н ам аз в положенное .время, он может отмо- 
ыться вечером за весь день.

В ряде случаев, когда советские и общественные организации не оказывают тру
дящимся должного внимания в их повседневных нуж дах, лица, пользующиеся влия
нием в вопросах религии, активно вмешиваются в личные отношения и семейную 
жизнь верующих, выступают посредниками при ссорах и разводах, пытаются ока
зывать моральную поддержку, брать в свои руки похороны умерших, охрану и ремонт 
кладбищ и т. д . Они же пропагандируют так называемые «святые места», имеющиеся 
к ряде селений Чародинского и Ботлихского районов (сел. Гочоб, Багинуб, Арчиб, 
Анди). В сел . Гочоб к могиле шейха Хадж и-М урада соверш ают паломничество жи
тели соседнего Тляротинского района. На могиле шейха устраивают раздачу садак а  
(угощения), что привлекает местное население.

Деятельность лиц, влиятельных в религиозном отношение, направлена также к то
лу, чтобы восстановить прежнее угнетенное положение женщины.

Под влиянием религиозного учения, распространяемого священнослужителями, 
в некоторых колхозных сем ьях поддерж ивается патриархальный взгляд на девушку, 
согласно которому ей уж е в 13— 14 лет считается неудобным длительное пребывание 
в общественных м естах. В этом возрасте она, по обычаю, должна готовиться стать не
вестой, у нее появляются новые обязанности в семье, се поведение подчиняется строгим 
предписаниям. В  силу этого иногда девушка, не закончив даж е семи классов, по тре
бованию родителей покидает школу.

Сведения, собранные нами на м естах в школах .и районных отделах народного  
образования, свидетельствую т о значительном сокращении числа девушек в старших 
классах семилетяих и средних школ по сравнению с начальными классами. Так. з. 
5-х классах Ботлихской средней школы в 1954/55 г. обучались 34 девочки, в 1955/56 г. 
их из этого числа осталось 13, а в 1958/59 —  в 8 -х к л ассах насчитывалось всего 8  де
вочек. Учитывая бытовые особенности народов Д агестан а, необходимо поставить пе
ред местными организациями вопрос о создании более широкой сети женских школ- 
кнтернатов •

Серьезную роль в борьбе с пережитками играет научно-атеистическая пропаган
да. Ознакомление участников экспедиции с  постановкой пропаганды научно-атеисти- 
|ческих знаний на м естах убеж дает в необходимости усиления ее конкретными фор
мами, проведения в ряде случаев индивидуальной работы с  верующими.

Несмотря на большую лекторскую и агитационную работу среди 'населения7, 
воспитание материалистического мировоззрения трудящ ихся .находится еще на неудов
летворительном уровне. Многие пропагандисты, агитаторы и лекторы не имеют спе
циальной подготовки по истории религии и атеизма. Не привлечена еще в должной 
мере к научно-атеистической пропаганде и местная интеллигенция (учителя, медработ
ники, специалисты сельского хозяй ства). Р абота клубов часто сводится к демонстрации 
кинофильмов, а в ряде селений (Анди, Тинди, Арчи и др.) клубы вообще бездействуют, 
особенно в страдную  пору. Таким образом, культурные запросы населения зачастую  
не удовлетворяются. Совершенно очевидно, что лишь повседневная работа местных со
ветских и общ ественных организаций по преодолению религиозных пережитков в со
знании людей может д ать  реальные результаты.

Г . А . С ергеева

6 Под видом благотворительной деятельности по ремонту источников и колодцев 
духовенство приспосабливает их для молений (сел. Арчиб, Гочоб, Тлярош Чародин
ского района и д р .).

7 Так, .в Чародинском районе в 1958 г. только для женщин и учащихся прочитано 
около 85 лекций, проведены сотни бесед, состоялось обсуж дение ряда произведений, 

!способствующих укреплению материалистических взглядов. Для жителей сел. Цуркб, 
Цулда, Гилиб, Арчиб организованы лекции на темы «О пережитках адата и шариа
та», «О происхождении жизни .на земле», «Религия и наука», «О сущности уразы и 
курбан-байрама», «О реакционной сущности идеологии ислама» и др.


