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в Саветскам Бадахшане, среди разнаабразнога в языкавам отно-
шении населения, говарящего на памирских языках, значительную
группу составляют жители кишлаков, для которых родным является
таджикский язык, называемый здесь «забони форси», или «забони
пореи» '. Полнейшая изолированнасть в прошлом Бадахшана (и особен-
на Западнога Памира) ат культурных центров Средней Азии, без-
дарожье, своеобразная древняя культура, способствавали сахранению
в этам атдаленном угалке Таджикистана пережитков древних верава-
ний и мнагих отличий в местных обычаях и обрядах. Несматря на то,
что у населения Советского Валахшана (как говорящего на 'памир-
ских языках, так и таджикоязычнога) многа сходного в быту, верующие
исповедуют ислам и существуют смешанные 'браки, у таджикоязычного
населения можно наблюдать ряд особенностей в абычаях, обрядах и в
терминологии, не отмеченных у других припамирских народностей.

Исмаилнам наложил заметный отпечаток на весь уклад жизни
населения Западнага Памира, аднака пережитачна в этой абласти са-
храняются и некатарые доисламские веравания, представления, абы-
чаи,свидетельствующие аб их очень древнем происхожденин и состав-
ляющие своебраввый синкретизм с балее поздней религией. Эти пере-
житки праслеживаются в свадебных и пагребальных абрядах, в обычае
пачитания древних мазарав и во многам ДРУГОом.Останавимся на
аднам из наиболее интересных абычаев таджикоязычнага населения
Б'адахшана - обычае празднавания Навага гада -«навруз». О глубо-
кай связи этага древнейшего нараднога праздника иранаязычных на-
родов с культом пробуждающейся природы свидетельствует весь его
ритуал. Теперь многие обряды, связанные с наврузом исчезли, суще-
ствуют различия в его празднавании не толька у разных народностей
(шугнанцев, ваханцев и других), но и между отдельными селениями в
пределах расселения одной нарОоДНОоСТИ.Навруз празднуется и сейчас
повсеместно 2. Интересна отметить, чта навруз является национальным
праздникам в Иране и Афганистане.

1 О таджикском языке в Советском Бадахшане см: А. З. Роз е н Ф е л ь д, Таджи-
коязычное население Советского Бадахшана (Материалы по этнографии и языку),
«Сов. этнография», 1963, N'Q 1; е е ж е, Таджикские говоры Советского Бадахшана и
их место среди других языков на Памире, «Вестник ЛГУ», 1963, N'Q 20.

2 О праздновании навруза в Бахане, Ишкашиме см.: М. С. А н д р е е в, А. А. П 0-
л о в Ц е в, Материалы по этнографии иранских племен Средней Азии, СПб., 1911,
стр. 27--31; А. А. Б о б Р п н С к о й, Горцы верховьев Пянджа, М., 1908, стр. 27-98.
О наврузе см. также: М. С. А н д р е е в, Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи)
вып. II, подготовлен к печати и снабжен примечаниями и дополнениями А. К. Писар-
чик, Душанбе, 1958, спр, 167, 330, 331; Н. А. К и С л я к о в, Сочинение Абу-Бекра Му-
хаммеда Нершахи «История Бухары» как этнографический источник, «Труды
АН ТаджССР», т. XXVII. 1954, там же литература по вопросу празднования навруза
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Празднавание навруза падает на дни весеннего равноденствия--
20-22 марта, иногда начинается и на несколько дней раньше-
18 марта. Местное население называет этат праздник «айди бар»
(местная диалектная фарма, таджикское «иди бахар»-«праздник

весны»}, «шогуни бор» - «весенний ШаГУН», а также «кулбабарори»
(диалектное «кулба»-пахата), 'так как в эти дни начинается пахэта.
К наврузу обязательно шьют новую одежду. В навруз красят яйца в
красный, синий и желтый цвета, играют ими в «битки». В день Нового
года жарят яичницы из 40-50 яиц, пекут лепешки «кумач», «кум очи
шагуни», (по-видимому «шогун»- самое начала навруза или первый
день, с полудня до вечера) 3. На рассвете этого дня хозяин дама выходил
наружу, закрыв гало ву халатом, куском войлока или бараньей шкур-
кой, с лепешкой (кумач) ПОДМЫШКОой,стараясь не смотреть на звезду
«акраб» 4. Забросив на дерево взятый кусок войлока или шкурку, 'ЭН
вазвращался в дом и садился завтракать. Обычно падавалась малоко,
иди «ширчой» - кипяченный с молоком густай черный чай, приправлен-
ный солью и маслом. После завтрака мужчины собирались на улице и
устраивали различные игры: конное подо - «чавгонбози», скачки-
«аспдавони», козлодрание-е-сбуакаши», борьбу - «кусгингириэгмадьчи-
ки играли в чижика - «лашбоэи» или в камешки - «колбози». Молодые
девушки и женщины качались на веревочных качелях, подвешенных к
деревьям. Около палудня хозяйка веником сметала сажу и копоть со
стен и патолка (дама отапливались открытыми очагами) и собирала ее
в какую-нибудь посуду, затем открывала дверь и, стараясь, чтобы ее
никта не заметил, передавала сажу мужу. Он тоже, стремясь быть не-
замеченным, надевал вывороченный тулуп и шел в укромное место, где
выбрасывал сажу. Если встречал кого-либо, та кричал: «Канор а, канора
шавед!» (в сторону, сторонигесь'}. После этого хозяйка мылась, окунала
руку в муку и совершала «шогун», т. е. оставляла на стене отпечатки
своей пятерни. Затем обертывала тряпкой 'скрученный в кольцо прут,
также окунала его в муку и наносила на стену рисунок кольца (отпечат-
ки прута) и другие рисунки.

Сразу после 'начала праздника мальчики ходили по домам, забр а-
сывали через световае отверстие в крыше «рузан» ведерко на веревке
и хозяйка клала туда различнае угощение. В течение всего дня муж-
чины хадили в гости друг к другу. Предварительна загатавливались
свежие ветки, прутья - «ГЫМЧа». Зеленую кару подстругивали в виде
баХР9МЫ, которая завивалась колечками. Каждый гость вносил гымча
с собой в дом (некоторые из них оставляли за дверью). Прутья
втыкали под потолком за балки, где они оставались до следующей
весны.

в Средней Азии и Иране. О современном празднике Нового года (наврузе) на Банче
см.: А. З. Роз е н Ф е л ь д, Материалы по этнографии и топонимике Банча, «Изв, Все-
союзного географического общесгвая (далее «Изв. ВГО»), т. 85, 1953, ,N'q 4, стр.398.
Нами в течение летних командировок на Западный Памир в 1961, 1962, 1966 и 1968 гг.
были собраны дополнительные материалы, не нашедшие отражения в указанных рабо-

. тах. Записи проиэводились от лиц старшего поколения в Селениях Цордж, Гарм Чаш-
ма, Кухилал, Козидех, Яхшволь, Нюд, Ямг, Нижгар.

з «Шогун» по персидски и афгански значит «доброе предзнамеиование». Б Язгу-
леме и в Вахио (долина р. Хингоу и ее притоков) это жс ллово в фОРМе «шавгуни»
имеет значение «старейший, уважаемый хрестъянин», «представптель Бобо-дехкона»-
Деда-земледельца (патрона земледелия); по-язгулемски также «файгынай». См.
Н. А. К и с л я к о в, Яэгулемцы, «Изв. БГО», т. 80, вып. 4, 1948, стр. 368-370;
М. Р. Р а х и м о в, Земледелие таджиков бассейна р. Хингоу в дореволюционный
период, Душанбе, ]947, стр. 183; ср. также: М. С. А н д р е е в, Таджики долины Хуф
(Верховья Аму-Дарьи), вып. 11, Душанбе, 1958: «Человека, первого пускающего воду
себе на участок, в Язгулеме называют файгынай, вРушане - шогунай» (стр. 71-72).

4 В. арабской космогонии, принятой таджиками, «акраб» - созвездие Скорпиона,
знак зодиака, соответствующий октябрю. В южных областях СССР созвездие Скорпио-
на видно весной и летом.

8* Н5.



Кроме украшенных прутьев, мужчины вносили пучки ветвей шипов-
аика, котарые вешали на перекладину между двумя сталбами при
входе в дом «бузовез», а также жерди и бревна, котарые через не-
сколько дней упатреблялись для хозяйственных нужд (из них делали
топорища и т. п.). Каждый 'входящий произносил формулу: «Шогуни
нав муборак, шогуни бор (боор, бахор) муборак» (пусть будет благо-
стен Новый шогун, пусть будет благостен весенний шогун!). Ватвет
хозяин говорил: «Ба руи шум о муборак! боша!» (пусть будет благастен
шогун для вас! ). в это время хозяйка и другие женшинч осыпали пра-
вое плечо входящих мукой. Патом подавали различные угащения.
Среди специально пригатовлявшихся в навруз блюд обязательно
были различные сласти: сладкий кисель - «шнрбат», сахар 'и «сума-
нак»- солод, смоченные семена пшеницы проращивали в корзине,
обильна поливая водой, затем их сушили, смешивали с мукой и водой и
варили густую похлебку. Готовили мясное блюдо «бодж». Для ЭТОГО в
горшок закладывали аставляемые впрок ножки и головы баранов, на-
сыпали немного пшеницы, наливали вады и ставили таМИТЬСЯна ночь
в очаг на угли или золу «шабдег» 5. Пекли особые ритуальные лепешки.
Большую лепешку выпекали на раскаленном плоском камне «санги КУ-
МОЧ», для чего прожигали траву «модрах» (хвойник), дающую большой
жар. Испеченную ритуальную лепешку прилеплялик стене, а оставший-
ся ат нее след в форме круга посыпали мукой. Эту же лепешку оставля-
ли на два-три дня у стены, а потом раздавали по куску приходящим го-
стям И родственникам. св кишлаке Ямг маленькую лепешку, испеченную
в котле или на поду относили на поле, клали на кучу навоза и потом
скатывали ее вниз. Совершали и другие обряды. Так, например, хозяин
дома, накрывшись шерстяным халатом, въезжал на осле в дам 6, и перед
ослом насыпали ячмень 7. Хозяину подавали «нонмолик» - лепешку, по-
литую маслам и посыпанную сахарным песком. Позже собирались в до-
ме у старейшего и почтеннейшего человека, куда каждый приносил с
собой угощение и где устраивалась общая трапеза. В этот день, Па обы-
чаю, перед заходом солнца мужчины выводили всех быков селения на
какой-либо участок поля. Одна из женщин, надев вывороченный мехом
наружу тулуп, приносила «атола» -'густую похлебку. Мужчины ее
съедали, а женщина в это время катал ась па земле 8.

Вечером в дом вводили пару быков, и женщины асыпали их мукой.
Для быков варилась бобовая похлебка, каторую давали им поесть;
этой же похлебкой мазали быкам лоб. Затем ждали, кагда быки ис-
пражнятся, и только потом выводили их из дома. Из этого навоза
делали комок в виде чашки и клали в нега по счету семена пшеницы,
ячменя, гороха, бабов. Комок оставляли на несколько дней на 'стенке,
разделяющей нары. Семена должны были прорасти и по количеству
ростков определяли, каков будет урожай 9. Если прорастали все семена,
считалось, что урожай будет богатым.

После первой пахоты, которая обычно начинается вместе с началом
навруза, хозяин бросал часть семян с крыши через рузан в дам, а жен-
щины старались паймать их в подол. Считалось добрым предзнамена-
ванием, если удавалось поймать все зерно. Семена складывали ПатОМ

5 Б кишлаке Нюд (Ишкашим) мы записали, что на новый год подавали «шошп»-
кушанье из суманака, муки, масла и льда, которое ели деревянной ложечкой ефик» (в
виде лопаточки).

б Осел олицетворяет богатство.
7 Ср. Ф. М. Б и д Д е л Ь ф, Народы, населяющие Гиндукуш, Асхабад, 1886, стр. 138.

стр. 138.
8 По-видимому, этот обычай давно вышел из обихода, Онзаписан нами со слов

Назархотун Сафаровой в кишлаке Козидех (Горон). По свидетельству Сафаровой этот
обычай в прошлом имел место и в других кишлаках. В кишлаке Цордж (Шахадра), ин-
форматоры говорили нам, что женщинам нельзя было в это время появляться на поле,
и катались по земле мужчины.

9 Ср. М. С. А н д р е е в и А, А. П о л о в Ц е в, Указ. раб., стр. 23, примечание.
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в мешок и вешали на главный Столб -«шасутун» деревянного каркаса
дома, где они оставались несколько дней. Затем семена смешивали состальными и сеяли.

Существовал еще и другой обычай: хозяин дома паТиханьку от
жены клал в платок семена ячменя и старался забросить их через рузан
в комнату, жена подстерегала его и старалась опередить, она бросала
из дома через руаан на Крышу свяаанныь вместе каталку и ложку.
Ес~и первым успевал забрасить зерна муж - ЭТа предвещало урожай-
ныи год, если жена его апережала - ЭТа предвещала обилие Малока имасла.

В Гороне и Цардже празднование навруза на этом заканчивал ось.
Однака, в Ишкашиме (кишлак Нюд) и Вахане (кишлак Ямг) суще-
ствавал е.ще абычай «наврас» ИЛИ «джаврас» (поспевание ячменя),
связанныи с завершением празднования нового года, которое падает
на 18-20 июля - начало жатвы ячменя. У грамотного старика, абычно
муллы, спрашивали, когда можно приступать к жатве, и ан апределял
время «по книге» или по палажению «звезды акраб» (созвездие Скор-
пиона). Этот обряд заключается в следующем: старейший в доме (се-
лении) Входит в дам, хозяйка пасыпает его правое плечо мукой, ан
притрагивается рукой к верхней части очага «лангар» И насыпает себе
немного золы за голенище сапога 10, при этам приговаривая: «джами-
яти джам, дили бегам, соли нав, мои нав муборак боша!» (Все Са-
обща (?), пусть сердце будет без печали, пусть будет благостен новый
год, новый месяш). После этого старейший идет в поле, срезает колосья
ячменя, принасит сноп в дом и сам привязывает его к главному столбу.
Его усаживают на почетное место на нарах (<<сартакья»), подают 'сли-
вочное масло с лепешкой, Патом принасят другие снапы и привязы-
вают их к остальным столбам деревянного каркаса дома, где ани и
остаются да зимы 11. Па абычаю в одном из домов собирались близкие
соседи, здесь готовили угощение - молочную рисовую кашу, вареное
мясо, кисель, леклисдооные лепешки. Угощение посылалось и в другие
дома. В названных селениях это считалось окончательным завершенивм
празднования нового гада, и с этого времени начиналась жатва.

Тесная связь навруза с началам пахоты и началом жатвы говорит а
том, чта это один из самых древних земледельческих праздникав.
Об этом же свидетельствуют все магические действия, савершаемые
во время навруза (посыпание мукой и д-ругие обряды, ритуальные
кушанья). Вазможна, чта в празднавании навруза атразились и пер,е-
житки древнега салярнаго культа. Пережитки этога же культа, по-ви-
димому, можно обнаружить и в названии одного из очень старых
мазаров 'в кишлаке Лангаркиш (Вахан}, а именно «Шок~мбар
Офтоб» (Солнец Шахамбар ), что никак нельзя считать случаиным.
В современнам празднике навруз, как уже атмечалось нами, изжиты
МНОГИестаривныв абряды. В народе сахраняется олицетворение этога
праздника с прабуждением прирады, он отмечается в день весеннего
равноденствия. Мнагие ритуальные действия осмысляются как игра-
вое, бальшае внимание уделяется народным спортивным играм.
Только верующие старики в семьях соблюдают те или иные обычаи и
ритуалы.

10 Аналогичные действия (обсыпания мукой, совершение обряда целования верхней
части очага и насыпание золы в обувь) имеют место и в других случаях _ на сгово-
ре, свадьбе, при выходе на летовку, при отъезде на чужбину, возвращение домой
и т, д.

11 О сходном празднике, связанном с началом жатвы у народов Гиндукуша см.:
Ф. М. Б и д д о л ь ф. Указ. раб., стр. 135. К. Иностранцев писал: «...Ритуальнов зна-
чение ячменя находит себе полное объяснение в том, что он является одним из древ-
нейших культурных растений нндо-иранского племени вообще, иранцев особенно»
(1(. И н о с т р а н Ц е в, Материалы из арабских источников для Сасанидской Персии.
Приметы и поверия, СПб., 1907, стр. 86).
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Древние верования в разнага рада злых и добрых духов, которыми
суеверное воображение гарцев населяла акружающие гары и ущелья.
пережиточна бытуют и в наши дни не только в Бадахшане но и в
других районах Средней Азии. Эта девы и пери, аджина, гу~и биёбон,
фаришта и другие, при этом при схадстве названий ани нередка при-
обретают весьма сваеобразный локальный колорит 12, Отметим также,
что и за пределами Средней Азии у различных иранских народов с
Этими же мифическими существами связано не мало поверий.Р

Однака в данной статье мы коснемся лишь тех верований, котарые
были распространены у таджикоязычных бадахшанцев и не нашли
отражения в специальных работах по среднеазиатской мифологии.

Это прежде всега вера в «хасмон» - духов-покровителей, которых
считали человекопадобными существами, абитающими на летовках и
спасобствующими увеличению удаев молака. С хасмоном атождест-
вляли крысу или ласку и никогда их не убивали 14 Считалось, что хас-
ман может покровительствовать даму, селению, и тагда ега называли
«хасмон джаи манзил»- хасман абитаемога места.

Особый интерес представляет «бургуш»- персонаж верований
таджикоязычных ваханцев 15. По местным представления м это не-
обыкновенной красоты мужчина. Бургуш умеет играть на музыкальных
инструментах, он ачень даровит, мастер на все руки, может дабыть
любую вещь. Бургуш, па поверью, избирал себе подругу среди женщин
тага или инага селения, но абязательно чистаплатную и апрятную,
«навещал» ее па ночам и «выполнял» любые ее желания и прихоти.
Рассказывают, что какая-то жеНЩИН,а,будта бы имевшая связь с бур-
тушем, на чьей-то свадьбе потребовала от буртуша «набот» (леденец)
и «набат» семь раз появлялся на скатерти с угощением. Если такая
женщина потом атказывалась поддерживать дальнейшую связь с бур-
тушем, он разорял все ее хозяйство, Удачливага человека считали сыном
бургуша - «бургушзода».

Из менее значительных мифических персонажей отметим следующие:
«джиндык» (от араб. «джинн» -бес+уменьш. суфф. - ак). малень-
кае существа, которое бродит па ночам. По поверью, человека, встре-
тившего джиндыка, съест волк. «КЫВКУ1нак»(ат местного глагола «КЫ'В
кувэ +еуфф. ак) - означает зовущий. Кывкунак якобы бродит по но-
чам, окликая человека пугает ега. «Сангааанакя (ксанг задан») -бросать
камни (ксант-аэ ан», + суфф.-ак) означает - бросающий камни. Сан-
газавак швыряется камнями в гарах. «Хафакунак», «хафа кардан»-

душить, «хафакун» + суфф. -ак) т. е. душащий, - это бес, вредящий
маленьким детям.

12 М. С. А н д р е е в и А. А. П о л о в Ц е в. Указ. раб.; А. А. Б о б Р и н с к и й, Указ.
раб., стр. 103-107; Н. А. К и с л я к о в, Охота таджиков долины реки Хингоу ~ в быту
и в фольклоре, «Сов. этнография», 1937, N'Q 4; М. С. А н д р е е в, Таджики долины Хуф,
вып. 1, 1953, вып. 11, 1958; А. З. Роз е н Ф е л ь д, О некоторых пережитках древних
верований у припамирских народов (в связи с легендой о «снежном человеке»), «~OB.
этнография», 1959, N124. Г. П. с н е с а р е в, Реликты домусульманских веровании и
обрядов у узбеков Хорезма, М., 1969.

13 Садек Х е Д а я т, Нейрангистан. Перевод с персидского, предисловие и коммен-
тарии Н. А. Кислякова, «Переднеазиатский этнографический сборник», 1, М., 1958.

14 В Сафедороне (долина р. Хингоу) на летовках крыс и ласок тоже не уничто-
жали, их называли '«ЭЛЧи» (старшая). Так же называли и старшую женщину на легов-
ье, ведавшую заготовлением масла, молока и сыра (сообщение М. Рахимова).

15 Возможно, что «бургуш» происходит от слов «бур»- бурый, рыжий и «гуш»-
ухо, т. е. «буроухий». Наиболее характерной особенностью бургуша, как будто бы не
отмечавшейся у других мифических существ, является то, что у него на животе нет
ьожи и сквозь тонкую прозрачную пленку видны внутренности.
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Широка была распространено поверье, что злые духи могут унести
ребенка и через некоторое время вернуть его на прежнее место. Они
магут и подменить ребенка. Пра ребенка или взрослого человека, име-
ющего физический недостаток или врожденное уродства говорят, что
ега подменили в детстве: это же говорилось 11 о челавеке с очень злым
характером (<<уштукбадал» - подмененный младенец) 16.

В наши дни эти поверья, как и полный ритуал проведения Навага
года - навруз а, помнят ТОЛЬ'капредсгавигели старшега поколения. Но
все это представляет ценный источник при сравнительном этнаграфиче-
ском изучении народных верований 17.

16 Аналогичное поверье распространено в Иране: здесь «верят, ЧТО припадочный
или «сайе заде» - ударенный тенью, является подмененным пери «аз ма бехтарун».
Такого ребенка наряжают, сажают в уголок какого-нибудь заброшенного строения с
тем, чтобы пери унесла этого своего ребенка и принесла того, которого похитила».
(Садек Х е Д а я т, Указ раб., стр. 270-271).

17 Б личном фонде И. И. Зарубина (N9 121) в архиве Ленинградского отделения
Института Бостоковедения АН ссср хранятся обширные материалы по этнографии
и верованиям припамирских народностей, в том числе и омазаре Шокамбар Офтоб
и бургуше.
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