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В обширных степных и предгорных районах Узбекистана и Таджи-
кистана значительные группы узбекского населения вплоть до коллек-
тивизации продолжали в той или иной степени сохранять полукочевой 
образ жизни, сочетая занятия отгонным скотоводством с богарным зе-
мледелием. 

В этнографической литературе имеется мало работ о хозяйстве, 
культуре и быте полукочевых узбеков дореволюционного времениС 
Почти нет работ, посвященных огромным преобразованиям, происшед-
шим в их хозяйстве и жизни за годы советской власти 2 . В предлагае-
мой работе автор на этнографическом материале исследует современ-
ное хозяйство этнографической группы узбеков-дурменов. 

Д л я стационарного этнографического изучения был выбран район 
наиболее компактного расселения этой группы узбеков — территория 
образованного в мае 1957 г. совхоза им. Калинина в Южном Тад-
жикистане, где кишлаки располагаются на узкой береговой полосе 
между рекой Кафирниганом и Газималекским хребтом. Совхоз охва-
тывает около 40 кишлаков, из которых самые крупные — центр совхоза 
Исамбай (рис. I ) , а т а к ж е Ходжабульбулан, Тарыпая , Ишхабад , 
Шурьянбаш, Бешкапа . Во всех кишлаках, за исключением И ш х а б а д а и 
Ш у р ь я н б а ш а (первый населен таджиками, второй — узбеками-кунгра-
тами) , живут узбеки-дурмены, которых здесь около 3,5 тыс. человек. 
Таким образом, основным контингентом рабочих совхоза им. Калинина 
являются узбеки-дурмены. 

В прошлом одно из полукочевых узбекских племен, дурмены при-
ш л и в Среднюю Азию из-за Сыр-Дарьи в начале XVI в. в составе 

1 А. Д. Г р е б е н к и н, Узбеки, «Сборник по поводу Политехнической выставки», 
.М„ 1872. 

2 К. Л. 3 а д ы х и н а, Узбеки дельты Аму-Дарьи, Труды Хорезмской археолого-
этнографической экспедиции, т. I, М., 1952; Б. X. К а р м ы ш е в а , Узбеки-локайцы Юж-
ного Таджикистана, Труды .АН ТаджССР, т. 28, Ин-т истории, археологии и этногра-
.фии, Сталинабад, 1.954. 
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Рис. 1. Новый поселок центра совхоза им. Калинина — кишлак Исамбай 

даойск Шейбани-хана 3. По всей видимости, дурмены ведут свое проис-
хождение от одного. из монгольских племен • времени Чингиз-хана. 
В «Сборнике летописей» Рашид-эд-дина мы находим одно из первых 
упоминаний о дурменах: он говорит о монгольском племени дурбан 
(дурмен), отмечая, что один из эмиров дурбанов стоял во главе сотни 
воинов личной охраны Чингиз-хана 4. Придя в дешти-кипчакские степи, 
дурмены после смерти Чингиз-хана входили в улус его старшего сына 
Джучи. Во второй половине XV в. в результате междоусобных войн 
дешти-кипчакские степи перешли в удел Шейбани-хана, прямого по-
томка Джучи. В период междоусобиц и во время скитальческой жизни 
Шейбани-хана ему оставались верны шесть узбекских племен, в том 
числе и дурмены, к этому времени уже давно отюреченные по языку. 
В задуманном Шейбани-ханом походе на Мавераннахр и. завоевании 
Средней Азии его поддерживали пятнадцать узбекских племен, среди 
которых были и дурмены 5 . Очевидно, дурмены играли значительную 
политическую роль и после завоевания Мавераннахра, так как, по 
сообщению источника XVII в., переведенного В. В. Бартольдом, на це-
ремониях при дворе бухарского хана старейшины дурмецов занимали 
одно из самых почетных мест6 . 

После завоевания Средней Азии Шейбани-ханом часть дурменов 
расселилась в Кобадиане (Шааргуз) и на территории Северного Афга-
нистана. Самые ранние данные о них как о жителях этих мест мы на-
ходим в Муким-ханской истории — источнике XVII в.7 

В настоящее время узбеки-дурмены расселены в Южном Таджики-
стане— долине реки Кафирниган, Кобадиане и Гиссарской долине. До-

3 А. А. С е м е н о в , К вопросу о происхождении и составе узбеков ІІІейбани-хана, 
«Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии», в. 1, Труды АН ТаджССР, 
т. XII, Сталинабад, 1954, стр. 29. 

4 Р а ш и д - э д - д и н , Сборник летописей, М,— Л., 1952, стр. 187. 
5 А. А. С е м е н о в , Указ. раб., стр. 29. 
6 В. В. Б а р т о л ь д , Церемониал при дворе узбекских ханов в XVII веке, «Сбор-

ник в честь 70-летия Н. Г. Потанина, Зап. Русского географического общества», отд. 
этнографии, т, XXXIV, СПб., 1909, стр. 295—305. 

7 М у х а м м е д Ю с у ф М у н ш и, Муким-ханская история, пер. А. А. Семенова, 
Ташкент, 1956, стр. 204, 205. 
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вольно большое цисло дурменов обитает в Бабатагских горах Узбеки-
стана; живут они также в Хорезмском оазисе, в 3—10 км от г. Урген-
ча и около г. Ильялы Ташаузской области Туркменской ССР. Больше 
всего дурменов — около 7 тыс. человек — живет по среднему течению 
Кафирйигана и в Бабатагских горах. 

В этнографической литературе сведений об узбеках-дурменах, кроме 
упоминаний о них в списках узбекских племен, почти нет или они 
крайне отрывочны и случайны8 . В частности, нет почти никаких дан-
ных о хозяйстве дурмецов. 

Д о настоящего Времени, в быту и культуре этой этнографической-
группы сохраняются некоторые элементы полукочевого образа жизни. 
Они проявляются во внутреннем убранстве теперь уже оседлого типа 
благоустроенных домов, в бытовании переносного кочевого жилища — 
юрты и л а ч и к а 9 в качестве летнего жилья на дальних пастбищах и в 
селениях; в некоторых видах (чабанской и др.) одежды, в способах 
приготовления молочных и мясных продуктов;' в утвари (часто Поль-
зуются деревянной и кожаной посудой); в некоторых обрядах и обы-
чаях, связанных с евадьбой, похоронами, рождением ребенка. Сохра-
нение этих элементов в большинстве случаев объясняется особенностя-
ми отгонно-пастбшцной системы животноводческого хозяйства. 

Природные условия оказывали значительное влияние на хозяйство 
дурменов. Область Южного Таджикистана, где расселены дурмены, 
представляет собой цепь невысоких гор с узкими и замкнутыми доли-
нами Гиссарского и Газималекского хребтов. Климат резко континен-
тальный: продолжительное, жаркое и сухое лето, теплая осень, корот-
кая зима с небольшим количеством осадков-и ранняя дождливая ве-
сна. Горные склоны и небольшие долины Южного Таджикистана изо-
билуют травами, кустарниками и полукустарниками, которые слѵжат 
хорошим кормом для скота. Скот в зависимости от времени года пере-
гоняют на сезонные пастбища 10. 

Осенние и зимне-весенние пастбища совхоза расположены недалеко 
от селений (от 3 до 40 км) и используются со времен переселения 
дурменов в эти места. Каждый кишлак имеет свои пастбища. Летние 
пастбища находятся в альпийских и субальпийских зонах, в высокогор-
ных районах верховьев реки Кафирниган, где раньше, как правило, вы-
пасали свои стада только богатые овцеводы. 

До коллективизации стада гиссарских овец дурменов были невели-
ки, и лишь некоторые баи имели по нескольку тысяч голов скота. 
Выпасать скот на летних отдаленных пастбищах дурмены д а ж е <ю 
средним количеством скота (100—200 голов) не могли, поэтому иногда 
несколько семей объединялись в так называемые «чагана-чопан», 'имев-
шие сезонный характер. В том случае, когда составлялось такое объе-
динение, дурмены арендовали летние пастбища у баев. Чагана-чопан 

8 См., например: Н. В. X а н ы к о в, Описание Бухарского ханства, СПб.. 1843, 
стр. 58—66; А. Б о р и с , Путешествие в Бухару, М., 1848, стр. 367; А. В а м б е р и , 
Путешествия по Средней Азии в 1863 году, СПб., 1865, стр. 171; А. Д. Г р е б е и к и н. 
Указ. раб., стр. 109; «Материалы по районированию Средней Азии; Территория и насе-
ление Бухары и Хорезма», ч. I, Бухара — Ташкент, 1926, стр. 207; Н. Т. М а л л и п к и й . 
Учебное пособие ijo географии Таджикистана, Ташкент — Самарканд, 1929, стр. 64. 

9 «Лачик» — овальное в плане жилище, остов которого делается из жердей дерева 
арчи или из ивы. Покрывают лачик циновками (буйра) или старыми кошмами, стены 
составляют из неорнаментированных чиевых циновок. На лачик требуется около 40 буй-
ра и 4 циновки из чия. 

10 См. М. М. С о в е т к и н а, Пастбища и сенокосы Средней Азии, Ташкент, 1938; 
И. О. М о р о з о в а , Пастбища и их использование, «Сов. Таджикистан», Сталинабад, 
1950, и др. 
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•организовывали довольно редко, так как надо было нести большие 
расходы во время перегона овец—платить гиссарскому и каратегин-
скому бекам или баям; последние сами постоянно арендовали пастбища 
у беков. Чаще скот выпасали летом на пастбищах, находящихся немно-
го выше прикишлачных осенне-зимне-весенних. Каждый дурменский ки-
шлак имел подобные летовки. У кишлака Тары-Пая, по сообщению 
нашего информатора Н. Юлдашева, было несколько таких летовок: 
Таш-булак, Зарак-булак, Коль и т. п. Все они были расположены у 
•одноименных родников. Скот на этих пастбищах находился в течение 
четырех летних месяцев, затем спускался на прикишлачные пастбища. 
Богатые овцеводы угоняли своих овец в Каратегин, в верховья реки 
И л я к (левый приток Кафирнигана) , в местность выше Бодана, где 
выпасали скот в течение шести месяцев. 

Кроме овец, дурмены держали крупный рогатый скот1 1 , лошадей 
и коз; за последними никакого ухода не было. Крупный рогатый скот 
« коз держали главным образом бедные семьи. 
• В прошлом овцеводы, узбеки-дурмены и по сей день занимаются 

в основном животноводством. При совершенно ; новых, социалистиче-
ских формах ведения хозяйства дурмены сохраняют народные тради-
ции животноводства, широко используют многовековой опыт ухода' за 
скотом, чему способствует специфика отгонно-пастбищной системы в 
совхозах и колхозах данного района. -

Разведение курдючных овец гиссарской породы и, в меньшей сте-
пени, крупного рогатого скота и верблюдов является главным заня-
тием узбеков-дурменов. 

За годы Советской власти в хозяйстве дурменов появились новые 
отрасли, ранее совершенно не характерные для полукочевников-ското-
водов, обусловленные переходом к оседлости. В совхозе им. Калинина 
немало внимания уделяется зерновым и техническим культурам, огород-
ничеству, садоводству и бахчеводству. Совершенно новыми отраслями 
хозяйства являются свиноводство, птицеводство и шелководство, кото-
рые появились лишь с момента организации совхоза и в настоящее вре-
мя только начинают развиваться. 

В совхозе разводят овец, крупный рогатый скот, лошадей и вер-
блюдов. Весь скот распределен по фермам: имеются две овцефермы, 
пять ферм крупного рогатого скота, конеферма и свиноферма. 

Овцы распределены по отарам — всего двадцать шрсть отар, из них 
двадцать маточных. Совхоз выращивает гиссарскую породу курдюч-
ных овец, которая известна ввТаджикистане и далеко за его пределами 
своими высокими мясо-сальными качествами, выработавшимися у этой 
породы в результате искусственного и естественного отбора в данных 
географических условиях1 2 . Крупный рогатый скот и лошади нахо-
дятся на- стойловом и полустойловом содержании. 

Зимой, осенью и весной овец держат на прикишлачных пастбищах, 
на лето угоняют высоко в горы (3000 м> над уровнем моря) . Здесь пре-
красные альпийские пастбища с хорошим составом -трав (дикие неэфе-
меровые злаки, ковыли, заросли эремурусов), которые обеспечивают 

" Для выпаса крупного рогатого скота население кишлака объединялось и сообща • 
нанимало пастуха. Такое объединение называлось «подаван». Пастуху платили за вы-
пас каждой коровы один «кодак» (400 г) пшеницы. Подобные объединения были и 
удлокайцев (см. Б. X. К а р м ы ш е в а , Указ. раб.). 

12 Характеристику гиссарских овец см.: С. Г. А з а р о в и О. И. Б р и г и с, Овце-
водство Таджикистана, М., 1930; И. Г. Л е б е д е в , Производственная характеристика 
гиссарских овеп в современном их состоянии в целях селекции на мясо-сальные и 
піеостные качества, «Животноводство Таджикистана», (Жалинабад, 1943, и др. 
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хороший нагул гиссарским овцам. Выше отмечалось, что дурмены не-
могли перегонять каждое лето свой скот на эти пастбища, теперь ж е 
совхоз имеет в высокогорье свои постоянные пастбища, где выпасаются 
совхозные стада. 

Переход овец на летние пастбища (джайляу) лежит через Анзоб-
ский перевал. Овцы проходят около 300 км за 7—8 дней. Перед тем 
как отправить скот на летовки, из совхоза выезжает объездчик, кото-
рый проверяет состояние дорог, исправность мостов и опасные места,, 
где под снегом могут оказаться горные потоки — «тарма», очень опаш 
ные для овец. На пастбищах объездчик расчищает родники и выби-
рает места для стоянок. За время пути овцы теряют в весе и худеют, 
так как скот вынужден проходить в день большие расстояния 1 3 . 
Каждая отара .идет отдельно, ' ее сопровождают три-четыре чабана 
и несколько собак местной породы. Собаки помогают чабану охра-
нять стадо и собирать заблудившихся овец. 

На летовках чабаны пасут скот днем и ночью и только в самое 
жаркое полуденное время делают перерыв на два-три часа. К концу 
лета овцы хорошо нагуливают жир и крепнут. 

Как только по утрам трава начинает покрываться инеем, чабаны 
отправляют овец в обратный путь к зимовкам. Отары гонят к кишла-
кам на осенние пастбища, где их часто пасут по жнивью убранных 
полей. Здесь скот быстро отдыхает и поправляется после трудного 
перехода с джайляу. 

К зиме овец гонят к подножью гор, где пастбища находятся в не-
больших долинах среди холмов, защищенных от ветров. Зимой нужен 
особенно тщательный уход за овцами, так как они подвержены раз-
личным простудным заболеваниям. В зимнее время овцы содержатся 
в загонах (кутаны). На солнечной стороне, хорошо защищенной от 
ветров, устраивают площадки и огораживают их невысокой изгоро-
дью из пахсы, прутьев ивы или стеблей каурака. Делают и круглые 
в плане загоны — кора н . На склонах холмов чабаны роют полузем-
лянки-укрытия на пять-семь овец, в которых часто содержатся и козы. 
На каждом зимнем пастбище бывает по нескольку таких кутанов 
(рис. 2). Чабаны очищают площадки кутанов от снега и разбрасы-
вают деревянной лопатой (курак) сухой навоз (кый), чтобы овцы 
к ночи легли на теплую подстилку. Во время сильных холодных ве-
тров овец укрывают кусками кошмы или брезентом. Чтобы овцы не 
замерзли, чабан поднимает их в течение ночи пять-шесть раз, а в три-
четыре часа утра выгоняет из кутана и «асет до того времени, когда 
начинает появляться иней. Только после того, как иней исчезнет, овец 
можно снова гнать на пастьбу. Зима для рвец — одно из самых тяже-
лых времен года. 

В середине и конце февраля овец перегоняют на весенние пастби-
ща. С конца февраля до начала апреля проходит ягнение овец. З а 
месяц до ягнения овец выгоняют на специальные окотные площадки 
и пасут круглосуточно. Такие окотные площадки расположены неда-
леко от селений и выбираются в местах, хорошо защищенных от ве-
тров, обязательно около лощины, где скапливаются воды. На окотных 
площадках делают тепляки, землянки — «туля» (ров глубиной около-

13 К сожалению, по пути перехода овец на летние пастбища нет перевалочной стан-
ций, где чабан может получить ночлег, подкормить овец и дать им отдых. В этом от-
ношении показательны перевалочные базы в Киргизии. См. «Культура и быт киргизских 
селений Дархан и Чичкан». Труды Ин-та этнографии АН СССР, т. XXXVII, М., 1958, 
стр. 91. 

14 Подобные же кутаны и кора устраивают чабаны-локайцы. См. Б. X. К а р м ы -
ш е в а, Указ. раб., стр. 109. 
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Рис. 2. Зимние кутаны для овец 

1 м, длиной 3—4 м, шириной 1,5—2 м, который заканчивается круг-
лой в плане ямой, крытой сверху камышом и соломой). На площадки? 
подвозят жмых и сено, а если мало дождей и вода в лощине не скап-
ливается, то подвозят и воду. Д л я воды выкапывают специальные' 
ямы, дно которых выстилают толем. Слабых маток выделяют в осо-
бые отары и подкармливают силосом и концентратами. Кроме того, 
для слабых и больных овец строят кошары, расположенные недалеко' 
от-весенних пастбищ. В каждой кошаре работают четыре чабана, вет-
врач и веттехник. 

На окотных площадках содержатся обычно небольшие маточные-
отары. Каждый день на пастбища приходят сакманщик и учетчик — 
первый забирает ягнят, второй клеймит их, прикрепляя к уху особы-
ми щипцами круглую бляшку —«ен». Клеймение скота практикова-
лось дурменами и раньше; в наше^ время они родовых тамг уже не 
помнят. Скот метили путем различного вида разрезов на ушах 15. 

Четыре-пять дней ягнята находятся в кошаре или туля. Затем их 
выпасают вместе с отарой. Через некоторое время после окота про-
водится весенняя стрижка. 

После весенней стрижки овец готовят к перегону на летовки. 
Стрижка проводится в совхозе с начала апреля по середину мая. Ме-
ста для стрижки выбирают опытные чабаны и огораживают времен-
ной изгородью из прутьев ивы или стеблей каурака. Перед стрижкой 
овец купают, прогоняя через Кафирниган. 

В прошлом дурмены стригли овец специальными ножницами — 
«кайчи» 16, которые покупали на рынке; иногда их делали местные куз-
нецы. Такие ножницы до сих пор имеются в каждом доме дурмена.. 
Теперь совхоз проводит стрижку при помощи электросугригалей, ко-
торых в совхозе 560 штук. Электростригали работают от движко-

15 Подобный способ клеймения скота путем различного вида разрезов на ушах был • 
распространен у большинства народов, занимавшихся скотоводством. 

16 Такие же ножницы «кайчи* были у всех полукочевых узбеков и других народов 
Средней Азии, которые хотя бы отчасти занимались овцеводством. Интересно отметить, 
что такие же ножницы и под тем же названием были у тувинцев-тоджинцев. См. 
С. И. В а й н ш т е й н , Тувинцы-тоджинцы (Историко-этнографические очерки), М., 1961. 
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вых электростанций. Молодняк стригут уже на летних пастбищах в 
возрасте трех-четырех месяцев. Шерсть от весенней стрижки считается 
лучшей, и дурмены используют ее для тканья паласов, тогда как 
шерсть осенней стрижки идет на изготовление кошм. Много шерсти 
совхоз сдает, государству, план сдачи шерсти из года в год перевы-
полняется. 

Существенным отличием современного животноводческого хозяй-
ства от старого является регулярная подкормка скота в зимний пе-
риод. Если раньше дурмены--лишь в особо трудные зимы подкармли-
вали скот соломой \и листьями фисташника1 7 , то теперь в совхозе 
идет планомерная заготовка зернофуража, концентрированных кор-
мов, силоса и сена. Имеется несколько силосных ям и специальных 
рвов, куда закладывают кукурузу, жмых, ботву, от арбузов и дынь 
и т. !д. Закладка силоса производится в конце июня. Налажена цен-
трализованная доставка кормов на подкормочные площадки. 

Другой новой .чертой современного животноводческого хозяйства 
является, наличие постоянной регулярной зооветеринарной помощи и, 
благодаря дэтрму, отсутствие массовых инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний скота. В совхозе работают старший ветеринарный 
врач и старший зоотехник, по два-три ветврача и зоотехника на каж-
дой ферме. Они систематически осматривают скот и проводят про-
филактические мероприятия. Различные простудные заболевания у 
овец успешно лечат сульфамидными препаратами и антибиотиками. 
Ра;з в десять дней ветеринары выезжают на пастбища и проводят 
профилактические осмотры скота. 

Наряду с постоянной квалифицированной зооветеринарной по-
мощью чабаны пользуются народными способами лечения скота. Каж-
дый опытный чабан знает . народную ветеринарию и многие лекарст-
венные травы, которые чабаны собирают и сушат. Широко применяют, 
например, подорожник, который прикладывают к пораженным участкам 
на ногах у овец. Особой палочкой «орчак» очищают копыта овец от чер-
вей. Различные нарывы — «думбал» — лечат , делая прокол шилом, про-
детым в плетеный чумич (ложка из прутьев ивы), рану промывают 
соленой водой. 

Успехи в животноводстве совхоза неразрывно связаны с добросо-
вестной и хорошей работой чабанов. Жизнь чабана, его быт обуслов-
лены особенностями животноводческого хозяйства, отгонно-пастбищной 
системой. Поэтому быт чабана, его одежда, жилище, пища несут в себе 
-еще много старых, традиционных черт, связанных с полукочевым обра-
зом жизни. 

Мастерство чабана всегда очень ценилось и передавалось от отца 
к сыну. Среди дурменов имеются известные чабанские фамилии. 

Труд чабана тяжел. Нередко чабан спит лишь несколько часов в 
сутки, он должен несколько раз вставать ночью, особенно в зимнее 
время, укрывать овец в непогоду, охранять стадо от волков. Многие 
сотни километров чабан проходит, выпасая стада. В обязанности ча-
бана, кроме пастьбы, входят подкормка овец, расчистка площадок 
кутанов, поение овец, проведение окотной и других кампаний. Особен-
но важный период работы чабанов — выпас овец на летних пастби-
щах, где овцы должны окрепнуть и нагулять жир. 

Покидая родные кишлаки, чабаны совхоза в настоящее время ухо-
дят на джайляу без семей. В пути чабан находится несколько дней 

17 Очевидно, заготавливать листья фисташника для подкормки скота дурмены на-
учились у таджиков, см. Н. Н. Е р ш о в , Сельское хозяйство таджиков Ленинабадского 
района Таджикской ССР, Сталинабад, 1960, стр. 155. 
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и берет с собой лишь самые необходимые вещи: одну-две рубахи, 
один-два ^екменя, небольшой запас пищи — муку, рис, масло. С, каж-
дой отарой идут ишаки и верблюды, которые везут летние разборные 
жилища чабанов и запасы продовольствия. 

Жилище чабана и его одежда должны быть хорошо приспособле-
ны к условиям его жизни. На летних и весенне-осенних пастбищах ча-
баны живут в юртах, лачиках и небольших палатках «чатыр»1 8 , игракь 
щих скорее роль хозяйственного помещения, зимой же чабаны жи-
вут в кишлаках, так как скот 
находится вблизи селения и воз- : - - - . - . — 
ле него чабаны дежурят по оче- ' , 
реди. • ! 

Одежда чабана должна быть 
теплой, удобной, не стесняющей 
движений, приспособленной для 
дальних переходов и ночевок на 
открытом воздухе. Такая одежда 
выработалась в результате полу-
кочевого образа жизни и до на-
стоящего времени сохраняет на-
циональную форму. Чабан наде-
вает рубаху — «койлек» из хлоп-
чатобумажной ткани прямого 
покроя с разрезом по плечу 

- (зимой надевают две-три руба-
хи), халат — «чапан», стеганный 
на вате, поверх чапана — «джи-
ляк» — халат без подкладки. 
6 холодное время и ночью наде-
вают туникообразный прямого 
покроя «чекмень» из домотканно-
го сукна овечьей, реже верблю-
жьей шерсти. Обязательным эле- . 
ментом одежды чабана является 
т а к н а з ы в а е м ы й « к и б е н а к » 19 и з Р и с - 3- Ч а б а н с о т а Р о й гиссарских овец на 

весеннем пастбище 
тонкой серой кошмы, по покрою 
ничем не отличающийся от чекменя. Иногда к чекменю с обратной сторо-
ны пришивают на спину и плечу куски кошмы (кииз). Чабаны говорят, 
что в кибенаке, как и в юрте,— не страшен ни холод, ни ветер. На голове 
чабан носит чалму из куска клетчатой хлопчатобумажной ткани, которую 
навивает на тюбетейку, а зимой круглую шапку — «тельпек» из домо-
тканного сукна| отороченную мехом овцы или лисицы. Аналогии 
такого же головного убора мы находим у казахов и киргизов. Обѵвыо 
служат глубокие кожаные калоши — «мукки», которые чабаны шьют 
сами из кожи крупного рогатого скота. Мукки носят с «пайтава» — об-
мотками из холстины или сукна. Мукки хорошо приспособлены к гори-
стой местности и являются также обувью горных таджиков, у которых 
дурмены, вероятно, ее и заимствовали. 

18 «Чатыр»—брезентовая или войлочная палатка, прямоугольная в. плане. На две 
вертикальные деревянные жерди с развилками (хача), которые вбивают в землю, кла-
дут горизонтальную жердь (рауча). На нее набрасывают прямоугольный кусок брезента 
или кошмы, края которой укрепляют при помощи небольших колышков (казы), вби-
тых в землю. 

19 Одежда подобного типа и с тем же названием бытовала у казахов (кибенек) 
(см. Ч. Ч. В а л и х а н о в, Собр. соч., в пяти томах, т. I, Алма-Ата, 1961, стр. 328) и у 
кішгизов (киментай см. «Культура и быт киргизских селений Дархан и Чичкан», 
стр. 184). 
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Халаты подпоясывают четырехугольным вышитым платком, сло-
женным по диагонали. К такому поясу чабан пристегивает предметы, 
нужные ему постоянно: нож, нагайку «камчи», бритву в кожаном фут-
ляре «паке», «чакмак» — орнаментированный кусок железа, выпол-
няющий роль кремня и точильного камня, «бугуз» — шило с ниткой 
и иголкой, деревянную палочку «орчак» для очистки копыт живот-
ных. Все эти предметы находятся в футлярах из козьей кожи, укра-
шенных кожаной бахромой. Вместе все это называется «дохдана»2 0 . 
Чабан всегда имеет при себе палку — «таяк»2 1 . Палку-посох чабан 
подкладывает себе под голову, чтобы скорее проснуться, палка яв-
ляется его основным оружием в случае нападения волков. 

До настоящего времени в быту чабанов сохраняются некоторые пе-
режиточные обряды и поверья, связанные с ведением животноводче-
ского хозяйства. 

Как и прежде, выгон скота на летние пастбища считается у дур-
менов большим событием, и в нем так или иначе принимает участие 
почти вбе население кишлака. Раньше этот день назначался заранее 
и сопровождался обильным угощением и приношением в жертву ско-
та. На окраине кишлака резали барана и выливали кровь на дорогу, 
по которой должен был идти скот, затем мясо варили и его съедали 
приглашенные, всеми уважаемые старики. Жертву приносили покро-
вителю овечьих стад «Чопан-ата» 22, «чтобы были здоровый скот и хо-
рошая трава на пастбищах». День отправления на пастбище чабан 
выбирал сам, он не шел на летовку в «несчастливый» день (большин-
ство таких дней падало на среду, четверг и пятницу). Интересно о т - ' 
метить, что соблюдающие старые обычаи чабаны 1 мая и 7 ноября 
считают счастливыми днями независимо от того, на какой день не-
дели они выпали. 

В то время, когда идет ягнение овец, некоторые чабаны не моются: 
и не стригутся: считается, что окот в случае нарушения этого обычая 
может быть неудачным. До сих пор иногда перед случной кампанией 
о голову барана-производителя разбивают двойную дыню или арбуз, 
«чтобы было много двоен». Теперь этот обычай превратился в веселую 
забаву. 

Наряду с сохранением у- чабанов традиционных черт животновод-
ства, среди которых положительные традиции народного опыта сосед-
ствуют с отживающими и подчас вредными предрассудками и суеве-
риями,— в настоящее время в их быту появились черты, имеющие но-
вое, социалистическое содержание. В совхозе рабочим-чабанам соз-
даны нормальные бытовые условия. Все чабаны имеют постоянные 
глинобитные дома в поселках совхоза, где живут их семьи, дети учат-
ся в школах. Несколько раз в течение лета совхозные машины приез-
жают на пастбища и привозят чабанам продукты, одежду, журналы 
и газеты. Летние пастбища посещают лекторы, зоотехники и ветврачи, 
которые проводят беседы с чабанами. Чабаны обеспечены медицин-
ской помощью. Среди совхозных животноводов есть чабаны, получив-

20 У локайцев чабан также носит этот комплекс предметов, см. Б. X. К а р м ы ш е-
в а, Указ. раб., стр. 114. Кунграты и горные таджики тоже пользуются дохдана. 

21 По существовавшим прежде представлениям дурменов, посох чабана — предмет, 
обладающий магической силой. Через посох нельзя прыгать, иначе, по поверью, может 
погибнуть много овец. Если раньше под рукой не было корана, то человек мог произ-
нести клятву на посохе чабана, который в данном слуйае заменял коран. Палка чаба-
на наделялась магической силой также у горных таджиков и локайцев, см. Б. X. К а р-
м ы ш е в а, Указ. раб., стр. 114. 

22 Пастухи узбеков-локайцев, а также некоторых других народов Средней Азии 
тоже поклонялись Чопан-ата, см. Б. X. К а р м ы ш е в а, Указ. раб., стр. 115. 
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шие высокое звание лучшего чабана Таджикской республики. Таков 
чабан Чары Дуснаев, который в 1961 г. от 100 маток вырастил 129 
ягнят. / 

Кроме овцеводства, которому отводится ведущая роль, в совхозе 
занимаются разведением крупного рогатого скота местной зебувиднэй 
породы2 3 , дающего сравнительно небольшие удои молока2 4 . Всего 
крупного рогатого скота в совхозе около 1600 голов. Наряду с разве-
дением местной породы молочного скота совхоз с 1959 г. стал зани-
маться выращиванием бурлатвийской и буркарпатской пород круп-
ного рогатого скота высокой молочности. В совхозе проводится ак-
климатизация этой породы, так как племенной скот плохо переносит 

I 

Рис. 4. Новый коровник в селении Ходжабульбулан 

жаркий климат; построены специальные навесы, под которыми скот 
проводит жаркие часы дня. Такой уход дал свои результаты, и летом 
1959 г. уже у 20 голов маточного поголовья был приплод. В совхозе 
уделяется большое внимание также улучшению пород местного круп-
ного рогатого скота. Покупают племенных производителей, составляют 
специальные рационы. 

Летом крупный рогатый скот держат на пастбищах среднегорной 
зоны (1500—1700 м над уровнем моря), где он находится до октября, 
после чего на зиму переводится на стойловое содержание. В совхозе 
построено несколько типовых коровников и телятников (рис. 4). 

Таким образом, за годы колхозного, а позднее совхозного хозяй-
ства узбеки-дурмены приобрели новые навыки в животноводстве. О н о 
характеризуется прежде всего строгой плановостью — производится ре-
гулярный выпас овец на определенных сезонных пастбищах с правиль-
ным использованием последних. В результате ряда организационных 
мероприятий скот обеспечен кормами, правильным' водопоем и постоян-
ной зооветеринарной помощью. 

Полеводство является второй важной отраслью хозяйства совхоза. 
Дурмены издавна занимались хлебопашеством, но оно всегда в их 
хозяйстве играло подсобную» роль. Как и другие группы, полукочевых 

23 Для крупного рогатого скот;а узбеки-дурмены строили землянки или полуземлян-
ки, которые можно видеть иногда и теперь. Особенно много таких хозяйственных поме-
щений у дурменов Бабатага, где разведение крупного рогатого скота играло значитель-
ную роль. 

24 В среднем коровы местной породы дают 3—5 литров молока в день. 

3* 
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і узбеков, дурмены выращивали зерновые культуры на богарных зем-
лях, используя весенние дождевые осадки2 5 . Хлебопашеством занима-
лись бедные или средние хозяйства, тогда как баи, имевшие боль-
шие стада, зерновые сеяли редко. До Великой Октябрьской революции 
дурмены засевали ячменем и пшеницей небольшие участки богарных 
земель, расположенных недалеко от кишлаков. Обработка земли и 
сбор урожая велись примитивными сельскохозяйственными орудиями. 
Землю удобряли навозом или вообще не удобряли. Пахоту производи-
ли один лишь раз деревянной сохой типа раЛа (омач) с железным 
наконечником (тиш) или без него. Сеяли вручную из мешка домаш-
него изготовления. Сев производили на прошлогодних участках без 
вспашки и только после сева землю пахали и разравнивали при по-
мощи доски-волокуши (мала) . Когда пшеница поспевала, ее убирали 
ручным серпом без зазубрин (урак) . Ставили снопы (баг) , через 2— 
3 дня 20—30 маленьких снопов свозили в небольшие стога (горам), 
после этого пшеницу оставляли на поле на 5—6 дней, чтобы она под-
сохла. Затем на сенях-волокушах (чигине) эти стога свозили на ток 
(хирман) и разбрасывали там для молотьбы. Молотьбу производили 
следующим образом. По разбросанным рнопам гоняли 2—3 лошади 
или 2 рабочих вола, запряженных в «чапар» (сплетенная из прутьев 
ивы волокуша типа малы). После того как зерно отделялось от со-
ломы, его тщательно провеивали, подбрасывая деревянной лопатой 
навстречу ветру. Подобный процесс обработки земли, уборки и обмо-
лота в прошлом можно было наблюдать почти у всех народов Средней 
Азии, в частности у таджиков 2 6 . . 

Это был очень тяжелый труд, так как почвы в горах очень нелегко 
вспахивать. Рабочие волы были только у нескольких человек из се-
ления, и за пользование ими приходилось отдавать до одной четверти 
урожая. Лошадей и ишаков дурмены на сельскохозяйственных рабо-
т а х не использовали, так как лошадей берегли для верховой езды и 
участия в козлодрании — любимой игре узбеков-дурменов. Как и дру-
гие в прошлом полукочевые узбекские племена, дурмены часто устраи-
вали так называемые «хашары» — взаимопомощь при сельскохозяйст-
венных работах, преимущественно во время сбора урожая. 

После организации колхозов, когда дурмены впервые смогли ис-
иользовать селькохозяйственные машины, они стали засевать большую 
площадь богарных земель, повысилась урожайность. Разнообразие 
зерновых и технических культур (пшеница, ячмень — озимые и яро-
вые, кукуруза, лен, хлопок и др.) , применение новых агротехнических 
приемов и механизация наиболее тяжелых видов полеводческих работ 
характеризуют ныне хозяйство совхоза им. Калинина. Богарные земли 
пашут тракторами два-три раза, удобряют землю навозом и различ-
ными фосфорными и азотными удобрениями. 

Одной из наиболее важных и трудоемких культур является хлопок, 
который дурмены стали выращивать только после организации колхо-

20 У дурменов в прошлом был обычай вызывания дождя — «сус-хатын». Вечером на 
берегу Кафирнигана собиралась молодежь. Молодая женщина, знающая песню сус-ха-
тын, садилась на корточки, и ее накрывали чекменем из овечьей шерсти. Между колен 
она держала пустую высушенную тыкву и доила в нее соломину или камышину, при-
говаривая: «Гыр, гыт! Гыр, гыт!» — и пела песню сус-хатын. В это время молодежь 
•со смехом и криками выливала ведра воды друг на друга и на женишну, исполняв-
шую сус-хатын. Подобный обычай был широко распространен в районах, где было бо-
гарное земледелие. 

26 Н. А. К и с л я к о в , Старинные приемы земледельческой техники и обряды, свя-
занные с земледелием, у таджиков бассейна Хингоу, «Сов. этнография», 1947, №» 1, 
стр. 118—123. , 
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зов. Совхозные хлопковые поля, а также сады, огороды и бахчи рас-
положены на: поливных землях. 

' Система ирригации, посредством которой орошаются земли, распо-
ложенные вдоль берега реки, несложна2 7 . Сеть арыков снабжается во-
дами Кафирнигана. Вода идет в арыки самотеком, а на более высо-
ких берегах нагнетается при помощи механических насосов, которые 
установлены в нескольких кишлаках. Вследствие хорошей подачи воды 
совхоз имеет возможность все более увеличивать площадь посевов на 
поливных землях. В 1959/60 г. были освоены два плодородных участка 
земли — Минг-Батман и Кызыл-Дагит, которые вследствие понижения 
уровня воды в Кафирнигане раньше недостаточно орошались. Таким, 
образом совхоз получил дополнительную посевную площадь около 
300 га. Грандиозная работа проводится по укреплению берегов Кафир-
нигана. В период разлива река подмывает берега и сносит целые уча-
стки поливных земель и даже территории кишлаков. В прошлом мест-
ное население с суеверным страхом относилось к Кафирнигану. Реке 
приносили в жертву крупный рогатый скот и овец, кровь которых вы-
ливали в бурные воды реки. Кроме того, в месте подмыва берега 
закапывали одежду сироты, с некоторым количеством ртути. Счита-
лось, что после совершения этого обряда Кафирниган должен изме-
нить русло. 

Сейчас на реке ведутся постоянные работы: строят дамбы, наде-
вают берегоукрепительные сетки, делают насыпи из галечника, рабо-
тают грейдеры. Теперь рабочие совхоза могут сеять хлопок и вести 
другие работы на землях вдоль реки, где почвы весьма пригодны для 
произрастания хлопчатника. 

Культура хлопчатника, непривычная для скотоводов-дурменов, тре-
бующая определенных земледельческих навыков, за время колхозного 
строительства была ими полностью освоена, и в настоящее время дур-
мены стали настоящими мастерами-хлопкоробами. Хлопок занял важ-
ное место в хозяйстве совхоза. Возделывание культуры хлопка, без 
сомнения, было одним из решающих факторов в процессе окончатель 
ного оседания дурменов-полукочевников. В этом отношении нельзя 
не отметить культурное влияние их ближайших соседей — таджиков, 
которые и раньше культивировали хлопок. Процесс выращивания 
хлопка у дурменов такой же, как и у таджиков Северного Таджики-
стана, он подробно описан Н. Н. Ершовым2 8 . 

Огородничеством и садоводством дурмены до коллективизации не 
занимались. Путешественники, побывавшие в Гиссарской долине, опи-
сывают дурменские кишлаки как совершенно не имеющие зелени2 9 . 
Дурмены стали заниматься выращиванием плодовых деревьев лишь 
в период колхозного строительства, а значительного развития садо-
водство достигло только накануне Великой Отечественной войны. Пло-
довые саженцы и семена огородных культур приобретались преиму-
щественно у таджиков, от них дурмены заимствовали и основные на-
выки садоводства. 

В настоящее время в совхозе имеются сад и виноградник. В сов-
хозном саду выращиваются персики, яблоки, вишни, гранаты и т. д. 

Огородничество, как и садоводство, получило развитие лишь в пэ-
27 Раньше рытье арыков было трудным и сложным делом. Их рыли вручную при 

помощи специальной лопаты — «биль». Совершали магические обряды и приносили в 
жертву скот, кровь которого выливали в арык. Бай в таких работах не участвовали, 
а нанимали вместо себя работника или давали скот для общего угощения. 

28 «Культура и быт таджикского колхозного крестьянства», гл. II, «Хозяйственная 
деятельность колхоза». 

29 Н. М а е в, Очерки Гиссарского края, «Туркестанские ведомости», 1876. 
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следнее время. В совхозе выращивают картофель, помидоры, огурцы, 
лук, морковь. Овощи и фрукты идут в основном на нужды рабочих. 

В совхозе развито бахчеводство, которым издавна занимались дур-
мены. На поливных землях вдоль реки выращиваются дыци и арбузы, 
которые сохраняются в свежем виде в течение зимы. Из мякоти дыни 
и арбуза дурмены варят патоку и повидло, дыню сушат. Раньше дыни 
и арбузы сажали на тугайных и богарных землях. Богарные земли под 
бахчи тщательно обрабатывали, пахали до семи раз, «пока брошен-
ный камень не утонет в земле». Сорта дынь, культивируемые дурме-
нами,— акнават, амри, агандаляк, кокча, бухари, шотыр; арбузов — 
аит-кара, теш-рухум и др. Эти же сорта дынь и арбузов культивирут 
ются и на совхозных бахчах. Интересно отметить, что таджики, жи-
вущие в горах Гиссарского и Газималекского хребтов, раньше дынь 
не выращивали, а приезжали к дурменам и выменивали их на гли-
няные кувшины (куза). Сейчас таджики научились выращивать бахче: 
вые культуры и получают хорошие урожаи. 

Заканчивая обзор хозяйства совхоза имени Калинина, где основное 
внимание уделялось овцеводству, традиционному занятию узб.еков-дур-
менов," необходимо подчеркнуть, что на развитие у них полеводства, 
огородничества и садоводства оказало влияние оседлое таджикское на-
селение. С другой стороны, в специфических приемах ведения животно-
водческого хозяйства прослеживается ряд черт, сближающих дурменов 
с другими в прошлом полукочевыми узбекскими группами и прежде 
всего с локайцами и кунгратами. 

Полностью осев в период колхозного строительства, узбеки-дур-
мены, продолжая вести животноводческое хозяйство, освоили ряд но-
вых отраслей (хлопководство, садоводство, огородничество, шелковод-
ство, птицеводство), ранее совершенно не характерных для бывших 
полукочевников. 

SUMMARY 

The author of the article made a study, of the economic pattern of the workers of 
a state farm, basing himself on ethnographic materials collected in 1959—1961 on the 
Kalinin State Farm (Kafirnigan Valley, Southern Tajikistan). From the point of view 
of their nationality,, the state-farm workers are largely Durmen Uzbeks, formerly semi-
nomad sheep breeders. 

In the Soviet years, and especially after the establishment of the state farm (in May 
1957), the economy and way of life of the Durmen Uzbeks underwent radical changes, 
brought about by the socialist system of economy, although pasture cattle breeding, with 
its traditional practices and experience, has been retained. A paramount part in bringing 
about these changes was played by the adoption by the Durmen Uzbeks of' a settled 
mode of life in the first years of collectivization of agriculture. 

The material on which the article is based enables the reader to trace certain common 
features in the economic pattern of the Durmens and that of the neighbouring peoples (the 

Lokai Uzbeks, Kungurats and Tajiks) — features that reflect the long-standing ethnic and 
cultural ties between them. • . 


