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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАР 
КАРАЧАЕВЦЕВ

К арачаевцы  — потомки древних скотоводов и земледельцев. При
родно-климатические условия в горах неблагоприятны для развития зем
леделия. Поэтому карачаевцы, как  и все другие жители горного Кавказа, 
занимались главным образом скотоводством. Сведения об этом содер
ж атся  в самых старых материалах  об этом народе. В 1850 г. на каж
дый двор приходилось 79 голов скота (в том числе 50 голов мелкого 
р с а т о г о  скота) *, а в 1899 г.—87 голов (в том числе 67 голов мелкого 
рогатого скота) 2. В 1913 г. в одном хозяйстве в среднем насчитывалось
127,4 головы, в том числе и мелкого рогатого ск о т а 3. Это наиболее вы
сокий показатель  среди всех народов К авказа . Больш ая роль скотовод
ства в хозяйстве маленького горского народа, живущего в узких ущель
ях гор, приводила многих ученых к мысли, что весь хозяйственный быт 
карачаевцев носит скотоводческий характер, а сам народ является «па
стушеским». При этом исследователи почти не замечали у карачаевцев 
земледельческого хозяйства. Однако, в действительности, земледелие в 
хозяйственной жизни этого народа всегда играло немаловажную роль. 
В весьма отдаленные времена здесь сложились традиционные системы 
как  скотоводства, так  и земледелия. Народный календарь показывает 
взаимосвязь скотоводческого и земледельческого быта.

Поскольку тюркский элемент в этногенезе карачаевского народа яв
ляется одним из главных компонентов, выявление степени бытования у 
них летосчисления по 12 -летнему «животному» циклу представляет опре
деленный научный интерес. По имеющимся данным, старики-карачаевцы 
еще в XIX в. продолж али  пользоваться древнетюркским циклом лето
счисления д ля  предсказания урожайности года, при рассказах о собы
тиях прошлого. К ак  и у многих других тюркских н ар о д о в4, голодными и 
несчастными считались годы зайца, змеи, лошади. «Къоян джыл-такъыр 
джыл» («>год з а й ц а —-год голодовки»,— говорили в .народе). Зато уро
жайными и сытными считались годы коровы, свиньи, собаки, барса. 
Существуют народные поговорки «тонгуз дж ы л — мелхум джыл», «инек 
д ж ы л — д ж у аш  джыл», т. е. «год свиньи — год изобилия», «год коровы — 
мягкий год». Это само по себе говорит о бытовании животного цикла, 
возникшего независимо от ислама.

Ж ивотный цикл летосчисления известен карачаевцам как «ногаи са- 
нау», т. е. как  ногайский. М ожно предположить, что карачаевцы переня
ли его у ногайцев.

1 Ц ентральны й  государственны й военно-исторический архив (далее Ц ГВ И А ) 
ф. ВУА, д. 19051, ч. II, 1850, л. 134.

2 Т ам  ж е, ф. 330, д. 4079, ч. I, л. 114.
3 «Р айон  ж елезной  дороги Н евинном ы сская — Сухум в экономическом отношении». 

Спб., 1914, стр. 81.
4 Н. П. П  а н т у с о в, К нига о счастливы х и несчастливы х годах, К азань, 1900 

стр. 8— 10; А. Н. С а м о й л о в и ч, К ьопросу о 12-летнем цикле у турецких народов. 
«В осточны е записки», т. 1, Л ., 1927.
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Данные этнографии свидетельствуют, что 12-летний животный цикл 
летосчисления был хорошо известен в К арачае  еще в доисламский период. 
В связи с принятием ислама (по Клапроту в 1782 г.5) начало употреб
ляться мусульманское летоисчисление («хиджра»); самое широкое рас
пространение получил календарь  «О рузлам а» — предсказатель на 
100 лет. Он проник к карачаевцам  из Кумыкии, откуда в основном и по
ступала религиозная литература. Этот ф акт  отражен такж е и в народ
ных преданиях. >

До принятия мусульманства верования карачаевцев состояли из 
сложнейшего переплетения христианства и язычества. Еще в середине 
XIX в., по замечанию В. Ж елиховского, религиозные представления 
горцев были «смесью магометанства с доброй дозой христианства и еще 
больше язычества» 6. Этот ф а к т  отмечается такж е в записке вице-адми
рала Серебрякова в 1852 г.7.

Окончательный переход карачаевского народа к исламу был обуслов
лен политической ситуацией на К авказе  в начале прошлого столетия. 
Турция в своих притязаниях на К ав каз  исключительное значение при
давала распространению мусульманства среди многочисленных народ- 
сгей этого «рая ,  особенно среди тюркских. Однако, став господствующей 
религией, ислам не смог вытеснить языческие верования и обряды мест
ных жителей, а мусульманский календарь, крайне неудобный в практи
ческой деятельности зем ледельца и скотовода, не нашел широкого рас
пространения. В К арачае  он употреблялся только для расчета религиоз
ных дат  и мусульманских праздников. Н азвания 12 месяцев арабского 
лунного календаря  так ж е  не привились.

После присоединения к России среди карачаевцев стала распростра
няться ю лианская система летосчисления. Новый календарь довольно 
реально фиксировал смену времен года. Он укоренился такж е и потому, 
что его использовали в делопроизводстве. Большое значение имели так 
же все более крепнувшие экономические, торговые и культурные связи 
с русским народом. С конца XIX в. наряду  со старыми календарными 
названиями в К арачае  все более популярными становились русские н аз
вания месяцев и дней. Языческий календарь постепенно забывался. Н а 
чало годового цикла было перенесено с момента весеннего равнодействия 
на январь.

В основе народного сельскохозяйственного календаря карачаевцев 
лежит строгая периодичность небесных явлений. Он согласован с годич
ным циклом хозяйственных работ, с изменениями времен года и окруж а
ющей природы. Этот календарь  основан на лунно-солнечном исчисле
нии месяцев года. Год делится на 12 месяцев. В основу лунного исчисле
ния времени легли наблюдения над изменениями лунных фаз. В каждом 
месяце дни считались с рождения луны. В среднем он состоял из 29 с 
половиной дней. Сохранился старинный счет времени по фазам луны. 
Первая половина месяца н азы валась  «новый» («джангы ай»), вторая 
(время ущ ерба луны) — «эски ай» «старый».

Месяц по-карачаевски ай; это ж е  слово обозначает луну. Термин для 
понятия сутки отсутствует, употребляются лишь слова день «кюн» и 
ночь «кече». Словом «кюн» карачаевцы  называют такж е солнце. Помимо 
этого существовали следующие временные понятия «заман» 
(время), «емюр» (век), «джыл» (год), «Ийыкъ» (неделя), «тейри джа- 
рыкъ» (свет тейри, т. е. рассвет), «дж ары къ» (начало света), «эртден» 
(утро), «кюн орта» (обед), «ингир» (сумерки), «ашхам» (вечер), «кече 
арасы» (полночь). Д ень  начинался с того момента, когда люди просыпа

5 J. К  1 а р г о t, V o y ag e  au  m o n t C au case  e t en  G eorg ie, P a r is , 1823, p. 283.
6 В. Ж е н и х о в с к и й .  В ерования и легенды  кавказски х  горцев, «Н ива», 1866, 

№ 39.
7 «Акты, собранны е К авказско й  археограф ической комиссией», Тифлис, 1883. 

сгр. 240.
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лись. Это совпадало с появлением на горизонте утренней звезды «Чол- 
пан джулдуз». Утро заканчивалось  после восхода солнца. Ночь начина
лась  с наступлением темноты и тянулась до первых признаков зари.

У карачаевцеЕ бытовала семидневная неделя. Д лина лунного года 
приблизительно равна 354 суткам, однако карачаевцы все хозяйственные 
дела приурочивали к солнечному календарю. Н ачало лунных лет всегда 
приходилось на определенную пору солнечного года — весну. Как изве
стно, у древних тюркских народов не существовало деления месяцев на 
недели. Поэтому изучение карачаево-балкарских названий дней недели 
дает  ценный материал  для  освещения ряда культурно-исторических про
блем. Все названия дней недели, как  и деление месяца на седмицы, либо 
заимствованы карачаево-балкарцам и, либо возникли в процессе куль
турно-исторических взаимовлияний.

К ак  видно из приведенного перечня дней недели, у карачаевцев и бал
карцев мы не находим мусульманских названий.

Понедельник Б аш  кюн Первый (главный) день
Вторник Гюрге кюн Д ень Георгия
Среда Б а р аз  (с) кюн Д ень Бараса
Ч етверг О рта кюн Средний день
П ятница Байры м кюн Д ень Байрыма
Суббота Ш абат кюн Д ень Ш абата
Воскресенье Ийых кюн Д ень Ийыха

Сам факт, что карачаево-балкарская  неделя состоит из семи дней, сви
детельствует о влиянии христианства (юлианского календаря).  Назва
ния некоторых дней, соответствующих христианским церковным обы
чаям, проникли к западнокавказским  горцам в эпоху экспансии христиан
ской р ел и ги и 8.

Н. Каменев, производивший в 1869 г. раскопки в районе р. Белой, об
наруж ил  у горцев следы христианства. Он писал, что еще в прошлом 
горцы почитали Иисуса Христа под именем Аус Герга, а Матерь бо- 
жию — под именем М ариам связы вали с пятницей. Среду называли «бе- 
ресчешку», т. е. большой п о ст9. Н а связь названия вторника «Гюрге кюн» 
со св. Георгием, среды « Б ар ас  кюн» со св. Параскевой, пятницы «Бай
рым кюн» со св. М арией неоднократно указы вали  впоследствии кавказо
веды В. Ф. М иллер и М. М. Ковалевский 10. В. И. Абаев и Л. И. Лавров, 
целиком соглаш аясь с выводами дореволюционных ученых, оценивали 
эти факты к ак  проявление взаимовлияния в области духовной культуры 
балкарцев, карачаевцев, осетин и адыгских н а р о д о в 11.

Д лительные духовные связи народностей, относящихся к трем раз
личным языковым группам, отраж ает, например, лексическое схождение 
термина «Байрым». В Б алкари и  (с. Озоруково) сохранилась «часовня 
божьей матери — Б а й р ы м » 12, а в К арачае  имя «Байрам  таш» (камень 
Б ай р ам а)  носят священные камни в Учкулане и Ж урзуке  13. Среди адыг
ских народов св. М ария почитается под именем «Мьерэм» и по сей день

8 Н. К а м е н е в ,  Р аскоп ки  в верховьях  р. Белой, Газ. «К убанские войсковы е ве
домости», 1869, №  37; А. И е с с е н ,  А рхеологические пам ятники  К абардино-Балкарии, 
М .— Л ., 1941, стр. 20— 25; Ю . К у л а к о в с к и й ,  Х ристианство у  алан, Спб., 1898.

3 Н. К  а м е н е в, У каз. раб.
10 В. Ф. М и л л е р ,  О сетинские этю ды , ч. II, М ., 1882, стр. 252; В. М и л л е р ,  

М.  К о в а л е в с к и й ,  В горских общ ествах  К абар ды , «В естник Европы », М., 1884, 
кн. IV , стр. 551; М . И в а н ю к о в ,  М.  К о в а л е в с к и й .  У подош вы  Э льбруса. «В ест
ник Е вропы », М., 1886, кн. I, стр. 100— 107; В. Ф. М и л л е р ,  А рхеологические экскурсии 
в горских общ ествах  К абар ды , «М атериалы  по археологии К авк аза» , 1888, т. I, стр. 52.

11 В. И . А б а е в ,  Осетинский язы к  и ф ольклор, М.-—Л ., 1949, стр. 285; Л . И. Л а в 
р о в ,  И з поездки в Б ал кар и ю , «Сов. этнограф ия», 1939, №  2, стр. 178; е г о  ж е ,  К арачай 
и Б а л к а р и я  до  30-х годов XIX  в., «К авказский  этнограф ический сборник», т. IV, М., 
1969, стр. 109.

12 А. И  е с с е н, У каз. раб., стр. 26—27.
13 У. Д . А л  и е в, К ар ач ай , Р остов-н а-Д он у , 1927, стр. 76.
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пятница именуется « М эр э м » 14. К арачаево-балкарское «Байры.м шон» 
(пятница) восходит к хр-истианскзй св. П араскеве Пятнице; а для обоз
начения дня П араскевы  Большого поста, т. е. среды, карачаевцы упот
ребляют слово «Б арас»  15, которое В. Ф. М иллер связывал с названием 
недоброго духа у осетин — Б арасты ра  16. Н а современном этане в силу 
народного переосмысления (контаминации) слово «бараз» употребля
ется в значении «день ходьбы» (образуется от слов «бар» — идти и 
«из» — путь). Карачаевцы-путники охотно выходят в этот день в доро
гу.

Слово «шабат» (суббота), широко распространенное у многих кавказ
ских народов (у грузин — «шабаты», у чеченцев — «шот», у черкесов — 
шэмбэт»), происходит от древнееврейского слова «сабат», что значит 
покой, празднество 17. Возможно, в К арачай  это слово такж е проникло 
г,месте с христианством, хотя известный тюрколог А. Н. Самойлович воз
водил этот языковый пережиток к эпохе Х азарского царства 18.

Особое внимание обращ аю т на себя названия недели («иныкь») и 
воскресенья («ийых»). Мы не находим аналогии этим словам ни в му
сульманской, ни в христианской, ни в иудейской системах летосчисления. 
Среди тюркских народов это слово обнаруживается, кроме карачаево- 
балкарцев, лишь у  караимов и крымских татар. Н а этом основании 
А. Н. Самойлович сделал следующий вывод: «Карачаево-балкарское 
название воскресенья и недели „ыйых” , если это слово турецкое, я отож
дествляю с турецким „ыдык, ызык, ыйык, ыйрик (чувашское” ), что зн а 
чит „посвященный богу, посвященный в ж ертву” » 19.

Влияние христианства прослеживается и в карачаево-балкарском н аз 
вании понедельника «баш к к у н »  (первый, головной день). Это первый 
день карачаевской недели, следующий за «днем посвящения богу». 
В этот день карачаевские женщ ины не занимались обработкой шерсти и 
не выходили в поле. Запретны м (почитаемым) днем считался и втор
ник— день св. Георгия. Обычно во вторник путники не выходили з 
дорогу, а женщины находились дома.

К арачаево-балкарская  система исчисления дней недели является 
образцом синкретизма. В основе ее леж ит древняя христианско-языче
ская система.

Влияние христианства прослеживается и в названиях месяцев ста
ринного карачаевского календаря . При сравнении названий месяцев у 
карачаевцев и балкарцев  можно заметить, что они несколько различа
ются:

Месяцы карачаевского 
года

Баш ил ай 
Аузну ал  айы 
А узну арт  айы 
Хычаман ай (Хачибан ай)
Л у кку л  ай (Н иккол ай)
Д ж айны  ал  айы 
Д ж айны  ар т  айы 
Кюзню ал айы 
Кюзню ар т  айы 
К ъы рк ау з  ай 
К ъач ай
Эндреук ай (Андреиг)

14 Л . И . Л  а в р о в, А дыги в раннем  средневековье, «С борник статей по истории 
Кабарды», вып. 4, Н альчик, 1955, стр. 64.

15 Л . И. Л  а в р о в, И з поездки  в Б алкарию , стр. 178; Н. К а м е н е в ,  У каз. раб.
16 В. Ф. М и л л е р ,  А рхеологические экскурсии в горских общ ествах К абарды , 

стр. 131.
17 Л . В. Ч е р е п  н и н ,  Р у сск ая  хронология, М., 1944, стр. 33.
18 А. Н. С а м о й л о в и ч ,  Н азв ан и я  дней недели у турецких народов, «Я ф етиче

ский сборник», Пг., 1923, №  2, стр. 109.
19 Там  ж е.

Месяцы 
балеарского года

Б аш ил ай 
Тотурну ал  айы 
Тотурну арт  айы 
Хычауман ай 
Н иккол ай 
К ъы ркъ ай 
Элия ай 
К ъы ркъ ауз ай 
Эт ыйыкъ 
Абустол 1 
А бустол 2 
Эндреук ай
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Первый месяц календаря у карачаевцев и б ал к ар ц ев —«Бзшил айЯ 
соответствует концу декабря и началу января. В. Ф. Миллер связываЯ 
это название со св. Василием 20, поскольку христианская церковь отмечаЯ 
ла начало Нового года в Васильев вечер 31 декабря и в Васильев день] 
(1 ян варя) .  У осетин, например, Новый год («науагбон» или «анзисар»)] 
начинается с пятницы — «майрабон», следующей за новолунием в зим] 
ний месяц «басилтумай» (Васильев месяц). В этот праздничный день] 
приготовлялись из муки фигурные пироги под названием «басила» — В а] 
силий. -В Грузии на Новый год такж е пекли особый хлеб в виде челове-] 
ской фигуры, в память св. Василия Великого, и называли его «басила»21.! 
П ам ять  о св. Василии (Баш ил) закреплялась  у карачаево-балкарцев! 
и в местной топонимике. Н апример, в Чегемском ущелье имеется пере-1 
вал Баш ил. Превращение Василия в Баш ил связано с закономерностями! 
карачаево-балкарского  языка, в котором отсутствует звук «в» в начале! 
слов. Этот звук в заимствованных словах передается через звук «б». В то 1 
ж е  время происходит переосмысление всего названия месяца: «баш»] 
(главный) + « ы л »  ( г о д )+ « а й »  (месяц), т. е. «месяц начала года». Конец] 
месяца «башил» почти совпадал с периодом «гитче чилле» (малый чнл-1 
ле).  А с 17 января , т. е. спустя 25 дней после зимнего солнцестояния,] 
особо выделялся 40-дневный зимний «чилле» или «большой чилле», ко
торый был очень длителен, суров и утомителен для скотоводов. Но самые 
жгучие морозы в К арачае  приходили после «чилле», в месяц «аузнуарт 
айы» (последний месяц ау за ) ,  а потому в народе говорили: «Не выйдет 
чилле — не придет мороз». Конец «аузну арт айы» почти совпадал с пе
риодом «балдрадж ю з», длившимся 9 дней (с 27 февраля по 7 марта). 
Это время обычно характеризуется неустойчивой погодой. В народе го
ворили: «Где бы ты ни был, в балдрадж ю з будь всегда дома», потому 
что он свиреп и беспощаден. По истечении 20 дней зимнего «чилле» счи
талось  что год «состарился».

После периода «балдрадж ю з»  зима сдавала  свои позиции, день за
метно удлинялся, снег темнел, так  что, по народному выражению, «ове
чий помет не удерж ивался на поверхности снега». Слово «балдраджюз» 
происходит от слов «бодур» и «джаз»  («быть весне»).

Н азвани я  частей месяцев «аузну ан ал айы» (начало месяца ауза) 
и «аузну арт айы» (конец месяца ауза) трудно объяснить. Можно лишь 
предположить связь этих слов со св. Георгием, которого горцы чествова
ли под именем «аус Герга» 22 и «бий А ш керги»23. И з христианских свя
тых на К авказе  наиболее почитаемым был Георгий. На первый взгляд 
месяц Георгия у карачаевцев отсутствовал. Но нам кажется, что назва
ние «аус» («ауз») имеет прямую связь с «аус Герга». Согласно сообще
нию М. Энгельгардта, осетины в начале XIX в . именовали Казбек горой 
Христа, карачаевцы  же назвали ее Аузбек. Ш арден свидетельствует, что 
адыгские народы такж е долгое время почитали Христа, называя его 
«аус Г е р г а » 24. В данном случае, сохранившаяся в этом наименовании 
часть «ауз», видимо, указывает на связь форманта «ауз»—«уац» с именем 
Георгия. Таким образом, думается, что можно связывать названия ча
стей месяцев «аузну ал айы» и «аузну арт  айы» со св. Георгием. Впослед
ствии у карачаевцев  сохранилось слово «ауз», соответствующее осетин
скому «аус тырджи», балкарскому «аш». Оязычивание христианского 
святого — процесс позднего времени.

20 В. Ф. М и л л е р ,  О сетинские этю ды , ч. 2, М., 1882, стр. 263; е г о  ж е ,  А рхеоло
гические экскурсии в горских общ ествах  К абарды , стр. 131— 133.

21 Газ. «К авказ» , Тифлис, 1855, №  1.
22 Г аз. «К убанские  войсковы е ведомости», 1869, №  37.
23 В. Ф. М и л л е р ,  А рхеологические экскурсии в горны х общ ествах Кабарды, 

стр. 71.
24 «О сетины  глазам и  русских и иностранны х путеш ественников», Орджоникидзе, 

1967, стр. 195, 269.

112



Кроме слова «ауз» для названия тех ж е  месяцев в Балкарии  упот
реблялось слово «тотур», которое В. Ф. М иллер толковал как проявле
ние на балкарской почве христианского культа Феодора Тирона (Тир
ского) 25. У горцев слово «тотур» закрепилось в местной топонимике: 
еще в начале XX в. в Хуламском обществе имелось селение Тотур, где 
сохранилась «крепость Т о т у р а» 26, в Чегеме имеется церковь Аш-Тотур, в 
Хуламе — Тотур-Тюбю; можно насчитать несколько ледников «Тотур 
ауз». Тотур почиуался у осетин, балкарцев  и карачаевцев, как божества 
охоты (.на волков). В К арачае  и Балкарии  ib честь божества Тотур были 
названы особые охотничьи камни — Аш-Тотур. К аж ды й охотник, бывая в 
этом районе, оставлял у камня в дар Тотуру одну пулю, а в случае удачи 
жертвовал часть добычи — «саур» 27.

Из-за отсутствия звука «ф» в карачаево-балкарском языке имя 
св. Федора легко могло превратиться в Тотур. В этом новом варианте 
его начали понимать как  « т о т + у р »  (покрыть ржавчиной). Чтобы р ж а в 
чина не покрывала снаряж ение охотника, т. е. оружие всегда было гото
во к стрельбе, средневековый языческий охотник прибегал к покрови
тельству бога охоты Апсаты. Ему приносили жертвы, произнося при этом 
заклинания: «тот урмасын»-— «да не пристанет ржавчина».

Вслед за «балдрадж ю эом», с 8 до 16 марта шли периоды «нарт», 
«гурт» и «джут» (каж ды й по 3 дня).  З а  ними следовали дни «джаз баши» 
(преддверие весны) — с 17 по  22 марта. Считалось, что если в эти дни нег 
снега, то долж ны  наступить холода как  результат «войны зимы и весны». 
Для жителей К ар ач ая  «черная зима» предвещ ала бескормицу и плохой 
урожай.

Ко дню весеннего равноденствия, который определялся по восходу 
солнца над  определенной вершиной горы, наступал «джыл къайыту» 
(буквально «возврат года»). Например, для  жителей патронимических 
кварталов Бидж иевы х и Бостановых (с. Учкулан) свидетельством при
хода весны служил восход солнца н ад  вершиной горы Айры (Рогатина).

Народ торжественно провож ал старый хозяйственный год. Праздник 
этот назывался «джыл аушхан» (смена года).  В каждом доме изготов
ляли особое куш анье «аш ы ра джырна», непременно составленное из 9 
различных продуктов; а т ак ж е  варили специальный кисель — «бегене» 
и так называемую годичную «бузу» («джыл боза»),  пекли пироги и «бе- 
рек» и «локум». Юноши и девушки ходили по дворам, распевая песню 
«Гюппе», за  что их принято было угощать различными яствами. П р азд 
ник заканчивался пиршеством, танцами и скачками.

Со дня весеннего равноденствия у карачаевцев начинался хозяйствен
ный год. В народе говорили: «Сменился год — быку нашлась работа». 
Сроки сельскохозяйственных работ устанавливались с учетом физико- 
географических и метеорологических условий. В М алом К арачае  первы
ми выходили на пахоту джегутинцы, затем маринцы и каменномостцы. 
В Большом К ар ач ае  выход на «сабан» (первый выход плуга) приходил
ся на различные календарны е сроки в зависимости от местонахождения 
поселения. При этом ж ители  противоположных в отношении к солнцу 
кварталов разы гры вали  сцены, именуемые «годовая борьба».

С посевами не торопились, так  как  в горах мог неожиданно выпасть 
снег. Р аспаханная  зем ля не засевалась  неделю-полторы. В это время рас
чищали канавы, сенокосные угодья, ремонтировали оросительные кан а
вы, укрепляли ограды и террасы. К концу апреля, после вторичной вспаш
ки, повсеместно заверш али  сев и посадку. Участки полей в горах не

25 В. Ф. М  и л  л  е р, О сетинские этю ды , ч. 3, стр. 8; е г о ж е ,  Археологические экс
курсии в горских общ ествах  К абар ды , стр. 71.

26 Ц ентральны й государственны й исторический архив, Л ., ф. 1291, оп. 84, ед. хр. 
360, л. 8.

27 Л . И . Л а в р о в ,  К ар ач ай  и Б а л к а р и я  до 30-х годов XIX  в., стр. 107; А. К. Б  о- 
р о в к о в ,  К ар ач аево -б ал к ар ск и й  язы к, «Я ф етический сборник», Л ., 1932, №  7, стр. 55.
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велики по размерам , поэтому сроки полевых работ были (непродолжи
тельны. К тому ж е  издавна бытовали кооперация труда — «товарищество 
полей» («сабан негерлик») и безвозмездная помощь друг другу («мам- 
м а тл ы к ъ » ) .

Первый день пахоты — день сабана («сабан кюн») отмечался в каж
дом патронимическом селении особыми обрядами «сабан кюн». Так, пер
вую борозду проводил наиболее уваж аем ы й и хлебосольный человек 
«берекетли адам». Когда м уж ская  группа хлебопашцев выносила в поле 
деревянное пахотное орудие, то обыкновенно из дома хозяина на поле 
выходила девуш ка и негромко несколько раз произносила слова «гу-гук». 
после чего мужчины брали ее за руки и подводили к борозде, а затея 
разы гры вали  обряд «закапывания в борозду». Когда девушку начинали 
засы пать  землей, старики своими уговорами «выкупали ей свободу». 
Д евуш ка  возвращ алась  домой и приносила заранее приготовленную ею 
праздничную еду «тепси», где были треугольные пироги «бёрек». Во вре
мя обеда проводивший первую борозду старик благодарил девушку, а 
затем произносил здравицу в честь бога хлебов Эрирея. Кажды й из ра
ботников пил специально приготовленную бузу «сабан боза» и получал 
пирог «бёрек».

Месяц, с которого начинался хозяйственный год, назывался «хычабан I 
ай» («хычауман ай» — у балкарцев) .  Он соответствовал концу марта и 
первой половине апреля. Происхождение этого названия, как  указывали 
в свое время В. Ф. М иллер и М. М. Ковалевский, связано с осетинским 
словом «хуыцаубон» — месяц пасхи, божий д е н ь 28.

В Б ал к ар и и  еще в XIX в. бытовал обычай отмечать завершение ве
сенних хозяйственных работ жертвоприношением общественного быка, 
которого назы вали  «хычаул-ёгюз» (бык хы чауала) 29. Д о  этого его со
д ер ж ал и  в специальном домике и следили за  его поведением: если он 
мычал, задравш и голову,—- быть урожаю , если ж е  нет, то неминуем 
плохой у р о ж а й 30. Жертвопринош ение сопровождалось торжественным 
пиром. К а ж д а я  сакля долж на была к этому дню приготовить особый пи
рог «хычаман хычын», т. е. достойный бога. Эти пироги были крупнее 
обыкновенных и имели углубления, сделанные большим пальцем.

По рассказам  старика Бостанова X. А. (с. Учкекен, М ало-Карачаев
ский район), в день заверш ения полевых работ устраивались ритуальные 
игры: женщ ины преподносили мужчинам большие пироги «хычын» 
вместе с бузой.

В месяц «хычаман ай», с 24 марта по 30 апреля, скот перегоняли на 
предгорные пастбища. К  концу месяца «хычаман ай» овцематки возвра
щались к зимовникам, потому что к этому времени приурочивали окот 
(«телю алыу»), длившийся 25—30 дней — с 20 апреля по 20 мая. Здесь 
ж е  до конца мая производилась весенняя стрижка. Весь скот готовили к 
Еыходу на летние пастбищ а «мал тардан  чыгъиу» (выход из теснин) или 
«чалмандан  чыгъыу» (выход из плетняка).  Этот переход длился с 25 мая 
по 15 июня Горы с их прекрасными альпийскими лугами широко ис
пользовались карачаевцам и  для  отгонно-пастбищного скотоводства. Ка
рачаевский скот в основном выпасали вдали от селений, на расстоянии 
100— 150 км  — на общ екарачаевских или арендованных казенных и част
ных пастбищах. Вместе со скотом кочевала и та часть населения, которая 
постоянно находилась при стадах. Поэтому перегон скота на летние 
пастбища отмечался особенно торжественно. В жертву приносили самого 
лучшего барана  и первого ягненка (начало приплода — «телю баш»), го
лову и курдюк которого варили особо в отдельном казане вместе с шер-

28 В. Ф. М и л л е р ,  О сетинские этю ды , ч II, стр. 276; ч. III , стр. 9, 263; М. К о в а 
л е в с к и й ,  З ак о н  и обы чай на К авказе , т. 1, 2, М., 1880, стр. 184.

29 М. К  о в а  л  е в  с к  и й, У каз. раб., стр. 184— 185.
30 Ф. и М. П е р е б е й н о с ,  В теснинах К авк аза . П о Б ал кар и и  и Сванетки. М... 

1930, стр. 21.
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стью и подавали на стол старшего. В молитве («тилек») глава коша 
1 просил удачи и благополучия у главного божества Тейри. Затем  он раз

делывал голову ягненка и д ав ал  пробовать кусочки мяса членам кошево
го товарищества. По народному календарю  это был месяц «луккур» (ме
сяц луккулай) ,  соответствующий месяцу «никкола» у дигорцев и генети
чески восходящий к церковному празднику Николин день весенний, от
мечаемому в месяц  св. Н иколая  3|.

Н а  просторах высокогорных летних пастбищ «джайлыкъла» и «джал- 
пакъла» скот находился в течение 3—3,5 месяцев. Лето в горах было ко
ротким. Н ачал о  этого периода фиксируется в календаре как  месяц нача
ла лета («джайны ал  айы »), а конец — как  месяц конца лета («джайны 
арт ай ы » ) . У балкарцев  эти месяцы сохранили названия более древнего 
периода: месяц Н иколая  («Никкол ай») и И льи («Элия ай»).

Д ень  летнего солнцестояния, определяемый по солнечному ориенти
ру («кюн ы ш ан»),  повсеместно в К ар ач ае  отмечался жертвоприношением 
и приготовлением сдобных пирогов. Соседи оделяли друг друга кусками 
мяса и двум я пирогами. П о народному поверью, 22 июня наступала «ночь 
открытия дверей Тейри» (Тейри — верховное божество древних тюр
ков) 32. А по истечении 25 дней после ночи Тейри наступали 40 дней лет
ней ж ар ы  — «джай чилле» (с 17 июля по 27 августа), которые совпадали 
с появлением и исчезновением на горизонте созвездий П леяд («Илкер- 
ле»). К арачаевц ы  придавали  этому периоду особое значение, так  как в 
это время наблю дался быстрый рост трав  и злаков, а на п астб и щ ах -  
заметный нагул скота. Сельское население было занято выполнением 
«долинных работ» («ёзен и ш л е» ): поливом посевов и лугов, прополкой. 
Ш ла подготовка к сенокосу и уборке зерновых культур. Уборка продол
ж алась  два месяца ■— с первого августа по первое октября. В календаре 
эти месяцы получили название «месяц начала озими» («кюзню ал айы») 
и «месяц конца озими» («кюзню арт айы»).

П ериод подготовки к косовице начинался с выбора главы группы ко
сарей — «джыйын там ада» , который возглавлял  коллектив косарей и вы- 
.делял вож дя веселья, организатора общинных игр — «белобородого коз
ла» (а к ъ са к ъ а л а  или просто теке) — остроумца, импровизатора, сочи
нителя экспромтов. В трудовых процессах карачаевцев игровой момент, 
восходящий к древним народным традициям и связанный с праздником 
урожая и плодородия, имел очень большое значение. Работы на уборке 
крайне тяж елы . Поэтому народный актер вносил в трудовой процесс 
вместе с весельем бодрость и здоровое настроение. Н а всем протяжении 
сенокоса (2 —2,5 месяца) «теке» не расставался с козлобородой маской. 
Игры «ак ъ сакъ ал а»  (белобородого) продолжаю т сопровождать трудовой 
процесс косарей и в настоящ ее время.

С появлением на небе П леяд  связывались конец летнего периода 
и начало заморозков в горах. К  этому времени заверш алась  стрижка б а 
ранов «токълу къыркъыу». Одновременно овцематок отделяли от ба
ранов в отдельные стада , а пестрых баранчиков, чтобы не портить по
родность, забивали, оставляя приплод только черной масти.

Н аступала  осень «къач чагъы» (по-балкарски «къыркъар»). Это так
же был период напряж енных хозяйственных работ, о чем свидетельст
вуют такие поговорки, как  «Озимые работы — сотни работ», «День осени 
прокормит месяц зимы». В это время убирали хлеба и молотили зерно, 
перегоняли стада, отбирали и сбывали лишних животных, проводилась 
случка, скот обеспечивали кормами и устраивали зимовки. О напряж ен
ности трудового дня зем ледельца и скотовода в осенний период говорит

31 В. Ф. М и л л е р ,  А рхеологические экскурсии в горны х общ ествах К абарды , 
стр. 71; Б . A. JI а н г е, Б а л к а р и я  и балкарцы , Газ. « К авказ» , 1903, №  288.

32 Г. Ф. Ч  у  р с и н, Б л и ж ай ш и е  зад ач и  этнограф ического изучения кавказски х  тюр
ков, «П ервы й Всесою зны й тю ркологический съезд»  (стенографический отчет), Б аку, 
1926, стр. 73.
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следующая поговорка: «Затянеш ь работу — снегом завалит». В горах 
зимы неустойчивы и суровы. Ж естокие зимы под названием «Аман къыш» 
(суровая зи м а) ,  «къыт къыш» (трудная зима) вместе с годами эпизоотии 
«саламелик джыл» навсегда вошли в народный календарь карачаевцев.

К  началу сентября карачаевские стада начинали спускаться с гор, а 
к концу сентября («кюзню аот айы») в местах зимовок в основном за
верш ался сенокос. В это время производилась осенняя стрижка овец. 
Тот ж е  осенний месяц у балкарцев называется «къыркъ ауз ай». О. Оп- 
рышко ошибочно переводит это название как  «месяц овец »33. Нам кажет
ся, что связь слова «къыркъауз» со временем стрижки овец случайна. 
Н азвания  осенних месяцев «къыркъ ауз» и «къач ай» имеют сложную 
природу. М ожно предположить, что они связаны со словом «керки» 
(«кирки»); под этим именем горцы почитали св. Г еорги я34. В Карачае 
по сей день крест известен как  «Георги» (Гэур къач»); его вычерчивали 
еще в XIX в. во время принятия п рисяги 35.

В конце сентября и первой половине октября заверш ались основные 
сельскохозяйственные работы. Это отмечалось праздником Чоппа, быто
вавшим у многих народов К ав каза  36.

Затем  начиналась  подготовка к сельскохозяйственным работам сле
дующего года: в горах производили подкормку участков, а на равни
не — сев озимых. Перегон скота на осенние пастбища, проходивший в 
промеж утках с 25 сентября по 1 декабря, назывался «къачдан сора ба- 
рыу», что значит «после осени». Скотоводы производили в это время пе
регруппировку стад. Во-первых, отбиралась часть скота для заготовки 
мяса впрок, во-вторых, выделялся скот на продажу («сатыу»). Затем 
продуктивный скот разбивался  на две категории: «бичен мал» (букв, скот 
на сено) и «къаудан мал» (букв, подножный скот),  потому что недоста
ток заготовленного корма на зиму не позволял ставить весь скот на зим
нее довольствие. Этот сезон года балкарцев именуется «эт ийыкъ» (неде
ля м яса) ,  а у карачаевцев — «союм ай» (месяц убоя).

П ервые 10 дней ноября скотоводы производили случку коз «теке 
ийыкъ» («неделя к о з л а » ) . Н ачинался зимний скотопрогон. Часть скота —. 
дойные коровы и молодняк всех видов скота — перегонялась в зимовни
ки («бичен къыш лык ъ л а » ) ,  где заранее заготавливались запасы  сена, 
а другая часть скота — козы, овцы и гулевой скот — переходила в зи
мовники на подножном корму («къаудан къышлыкьла») на арендован
ные плоскостные земли Терской и Кубанской областей.

Н аступал  месяц «эндреук» или «эндренг», соответствущий концу но
ября и первой половине декабря. Н азвание его трудно объяснить, но ду
мается, что его можно связать  со св. Андреем, хотя это слово можно по
нимать и как  месяц «поглощения». И, действительно, для карачаевцев де
кабрь  являлся  первым месяцем кормления скота сеном, когда скот на
ходился в кутане. Больш ой период времени с 1 декабря по 1 мая ско
товоды назы вали «мал бауда зам ан» (время, когда скот в помещении).

В зимовниках с 1 по 15 декабря проходила случка овец «къочхар къо- 
шуу». Этот период заверш ался  обрядовой игрой «Боранкелди оюн» 
(букв, приш ла метель).

«Зим а и враг — одно и то ж е»,— повторял горец каждый раз в пред
дверии зимы, пытаясь предугадать характер  наступающего года и подво

33 О. Л . О п р ы ш к о, С тары е к алендарны е системы кабардинцев  и балкарцев, 
«Ученые записки  К аб ар д и н о -Б ал к ар ск о го  научно-исследовательского института», т. 24, 
Н альчик, 1967, стр. 210.

34 «О сетины  гл азам и  русских и иностранны х путеш ественников», стр. 195.
35 М. К о в а л е в с к и й ,  З акон  и обы чай на К авказе , стр. 193.
36 В. М и л л е р ,  М.  К о в а л е в с к и й ,  В горских общ ествах  К абарды , стр. 561; 

М . К о в а л е в с к и й ,  З ак о н  и обы чай н а  К авк азе , стр. 185; Г. Ф. Ч у р с и н ,  Осетины, 
Тифлис, 1925, стр. 57; е г о  ж е ,  М атериалы  по этнограф ии А бхазии, Сухуми, 1956, 
стр. 60— 61; Л . И. Л а в р о в ,  Д ои слам ские  верования ады гейцев и кабардинцев, «Тру
ды  И н -та  этнограф ии», т. 1, 1959, стр. 216.
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дя итоги осеннего периода. Первые 9 дней декабря назывались «эндре- 
игни ам ан  кюнлери» (непогодные дни Эндреига) или «эндреигни джи- 
биулери» (мокроты Эндреига),  а затем наступали дни «токълу тоймаз 
9 кюнле», т. е. девять  ненастных для баранчиков дней (с 10 по 18 де
кабря). А самые короткие дни года (19—23 декабря) называли «кюн 
анасыны къойнуна тюидю» («солнце попало в объятия матери»). Быто
вало и другое определение этого времени. Говорили: «Год вошел в кор- 
газин» («джыл къоргъазиннге ки рди»). Значение термина непонятно, но 
как рассказы ваю т информаторы, слово «къоргъазин» связано с наблюде
нием за солнцестоянием в окрестностях горы Ш идак миниген над уро
чищем Д ж ан д ар л ан ы  бвула в ущелье М ахар. По другим рассказам слово 
«къоргъазин» происходит от наблюдения за солнцестоянием у горы 
Къоргъашинлы, что значит «свинцовая».

Д ень  зимнего солнцестояния жители каждого селения такж е опреде
ляли по местонахождению солнца над  определенными вершинами или 
котловинами. П о представлению карачаевцев, после зимнего солнцестоя
ния «солнце ож ивало и возвращалось». В отличие от карачаевцев у бал
карцев последние месяцы года были известны под названием «Абустол 1» 
и «Абустол 2». Звучание этих слов дает  основание, как  нам кажется, 
связать их со словом «апостол» (в память о святых апостолах греческая 
церковь в ноябре и декабре  отмечала •соответствующие праздники).

Таким образом, мы видим, что народный календарь карачаевцев был 
тесно связан  с циклом основных сельскохозяйственных работ, включав
ших в себя как  скотоводческое, так  и земледельческое хозяйство, которые 
формировались на протяжении длительного периода в кавказской этни
ческой среде.


