
О. М у р о д о в

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЭВАХ У ТАДЖИКОВ 
СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ ЗЕРАВШ АНА

Несмотря на многовековое Елияние ислама и борьбу духовенства с 
домусульманскими верованиями, древние образы демонологии сохраня
лись до начала XX в. в верованиях народов Средней Азии, в частности у 
таджиков. Наиболее распространенными среди них были дэвы, представ
ления о которых отразились в литературе, фольклоре и изобразительном 
искусстве.

Д эвй являются одними из древнейших персонажей верований индо
европейских народов. Происхождение названия демона, очевидно, коре
нится в той эпохе, когда иранские и индийские народы еще не раздели
лись: слово «дэв» родственно латинскому «deus», древнегреческому 
xzeus», французскому «dieu», индийскому «deva».

Среди иранских народов дэвы некогда выступали в роли духов-покро
вителей, но под влиянием зороастрийской идеологии они были низведены 
на положение злых демонов. Так рассматриваются дэвы в Авесте — наи
более древнем письменном памятнике '.

Представление о дэвах встречается в пережиточных верованиях мно
гих ираноязычных 2 и тюркоязычных 3 народов.

Цель и задача данной статьи — ввести в научный оборот новые м а
териалы об этом образе, собранные у таджиков средней части долины 
Зеравшана. Эти материалы представляют особый интерес, так как раз
ные авторы неоднократно отмечали «большую неясность и неотчетли
вость»4, «абстрактность и малоопределенность» образа д э в а 5.

В районе, где проводились исследования, находятся такие древние 
центры таджикской культуры, как Самарканд, Пенджикент, Ургут. 
В этих местах таджики живут в близком соседстве с узбеками, что,

1 См. например, Вендидад XXII, цит. по: И. С. Б р а г и н с к и й ,  Очерки из истории 
таджикской литературы, Сталинабад, 1956, стр. 24.

2 Н. Х а н ы  ко  в, Описание Бухарского ханства, СПб., 1843, стр. 208; А. А. С е м е 
нов ,  Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза, М., 1903, 

стр. 73, 74; А. А. Б о б р и н с к и й ,  Горцы верховьев Пянджа, М., 1908, стр. 104, 105; 
М. С. Андреев останавливался на этом персонаже во многих своих работах, на кото
рые мы ссылаемся в дальнейшем.

2 См. А. А. Д  и в а е в, О происхождении Албасты, Джинна и Дива (Киргизская 
легенда), «Изв. об-ва археологии, истории и этнографии» (далее ИОАИЭ), т. XIV, 
вып. II, Казань, 1897, стр. 228—230; И. К а с т а н ь е ,  Из области киргизских верований, 
Ташкент, 1913, стр. 10—12; И. А. Ч е к а н и н с к и й ,  Баксылик (следы древних верова
ний у казахов), «Записки Семипалатинского Отделения об-ва по изучению Казахстана», 
т. I, вып. 18, Семипалатинск, 1929, стр. 75; С. М. Д е м и д о в ,  К вопросу о некоторых 
пережитках домусульманских обрядов и верований у юго-западных туркмен, «Труды 
Ин-та истории и этнографии Туркменской ССР», т. VI, сер. этнографическая, Ашхабад, 
1962, стр. 3; В. Н. Б а с и л  о в, Культ святых в исламе, у узбеков Хорезма. М., 1969, 
стр. 29, 30, 59, 61, 67, 72 и др.

4 М. С. А н д р е е в ,  По этнографии таджиков, Сб. «Таджикистан», Ташкент, 1925, 
стр. 176, 177.

5 Н. А. К и с л я к о в, Охота таджиков долины р. Хингоу — в быту и в фольклоре, 
«Материалы по этнографии», 1937, № 4, стр. 111.
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естественно, способствовало взаимным культурным влияниям, в частно
сти в области верований.

Приводимые ниже материалы были собраны в 1966— 1971 гг. среди 
таджиков, проживающих на территории сельсоветов Катта-Курган-Арык- 
ского, Ходжа-Ахрарс.кого, Даштаки-Болинского, Кульба-Паянского, Со- 
чакского, Д ж ума-Базарского (Самаркандский район), а также у тад
жиков Ленинабада и Б ухары 6, Ургута, Пенджикента и их окрестностей. 
Были опрошены отдельные таджики из горных районов Нурека, Матчи,. 
Калаи Хум и др.

Наиболее ценные сообщения были записаны на магнитофонные ленты. 
Опрашивались как женщины, так и мужчины различных возрастов, про
фессий, социальных групп. Это. были крестьяне, ремесленники, бывшие 
знахари, шаманы, муллы, многие из них были хорошими знатоками фоль
клора, в частности обрядового.

Более полные представления о различных духах-демонах, в том чис
ле и о дэвах, сохранились у людей старшего поколения. Дзв считался 
демоном чрезвычайно опасным. Д аж е сейчас некоторые информаторы в 
разговоре не называют дэва по имени из боязни, что он может явиться 
и повредить. Поэтому слово «дзв» в разговоре часто заменяется словом 
«чиз» (нечто), «зараркунанда» (вредитель), «бадбахт» (несчастный) 
и т. д.

В народе бытовало много рассказов о якобы происходивших в дейст
вительности встречах людей с дэвами. Считалось, что они могут пока
заться в разном виде, но преимущественно в образе человека. Чаще всего 
дэв представлялся великаном. Характерный рассказ был записан от 
пожилого колхозника из с. Кульба-Паян. Еще до войны, когда он однаж
ды ночью охранял колхозное гумно (хирман), ему почудилось, будто бы 
к нему приблизилось громадное, черное, человекообразное существо, 
ростом примерно в восемь метров, с длинными руками и ногами, с без
образным лицом и устрашающим взглядом. Рассказчик понял, что ему 
явился дэв, сильно испугался, но не растерялся и стал угрожать чудо
вищу серпом и вилами. Дэв, злобно покосившись, прошел мимо и скрыл
ся в темноте1.

Другому информатору лет 35 назад в полночь у берега большого 
арыка дэв показался в виде черного худого великана, очень высокого 
роста. Он был в подпоясанном халате, с голой грудью, в завернутых до 
колен штанах. Чудовище прямо шагало на рассказчика. Испугавшись, 
тот схватился за нож, но дэв скрылся. После этого рассказчику время от 
времени стало казаться, что он видит этого дэва 8. Любопытно поверие, 
что отогнать дэва можно каким-нибудь острым железным предметом — 
ножом, серпом, вилами.

В прошлом таджики верили в дэвов-оборотней. Считали, что дэв мо
жет принять образ товарища, гостя, знакомого и, таким образом, обма
нув человека, приблизиться к нему, чтобы повредить. По словам пожи
лого колхозника из кишлака Шурбои, лет 30 назад ему рассказали слу
чай, когда дэв «показался» жителю кишлака Ходжа-Сакко Ходжаёр- 
полвону9 в образе его знакомого. Однажды, когда Ходжаёр устроил на 
своем участке помочь (хаш ар), он пришел за кушаньем домой, где в это 
время никого не было. Вдруг кто-то постучал в дверь. Ходжаёр, открыв 
ее, увидел перед собой старого приятеля, который недавно с ним поссо

6 Население Буха.ры, включающее в себя значительное число узбекских групп, в 
подавляющем большинстве таджйроЯзычно. См. О. А. С у х а р е в а ,  Бухара XIX — на
чала XX в. (Позднефеодальный город и его население), М., 1966.

7 Полевые материалы автора'.'-,
8 Полевые материалы автрра,'1968 г.
9 «Полвон» («пахлавон» литературное «богатырь», «силач»). Явление дэва сильным 

людям, с которыми он. вступает;® единоборство, составляет один из часто повторяю
щихся сюжетов народных, рассказов о дэвах.
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рился. Ходжаёр подумал, что его друг, пользуясь случаем, чтобы поми
риться, пришел на помочь. Он обрадовался и протянул руку, чтобы по
здороваться. Но «гость» крепко схватил Ходжаёра за руку и стал с ним 
бороться, постепенно увлекая его в укромный угол двора. Ходжаёру ста
ло обидно, что тот, кого он встретил как гостя, затаил против него зло. 
После упорной борьбы Ходжаёр свалил прЬтивника и стал угрожать ему 
ножом. Тот сдался: «Больше не буду, скайш, что ты требуешь?» Только 
тогда Ходжаёр понял, что он сражался .с,‘дэвом, испугался и тут же на 
месте потерял сознание и скоро умер 10.

Очень близкие представления о дэве. имелись у горных таджиков 11 
и у других народов Средней Азии. Р ассказ 'о  дэве был записан нами в 
■совхозе «Кашкадарья» Каршинского районшУзбекской ССР от узбека по 
имени Шеркул. Небезынтересно привести этот рассказ, поскольку веро
вания кашкадарьинских узбеков почти не изучены. По словам Ш еркула, 
несколько лет назад однажды под вечер к его дяде Элбою, когда он пас 
скот на летовке, подошел «черный человек», чем-то напоминавший одно
го его знакомого, и, к удивлению Элбоя, вступил с ним в единоборство. 
Элбой был сильным и не сдавался. Борьба продолжалась долго. Наконец 
Элбой свалил своего противника на землю и сел на него. Но тут черный 
человек исчез, а Элбой потерял сознание. На другой день его нашли 
совершенно больным. Решив, что болезнь причинил, дэв, к Элбою пригла
шали для «отчитывания» мулл. Проболев долгое время, он выздоровел !2.

О широком распространении представлений о дэве в образе человека 
говорят и другие собранные нами материалы.

Хотя обычно считали, что дэвы — это демоны мужского пола, нами 
зафиксированы и рассказы о дэ'вах в образе, женщины. Дэвы женского 
пола («дэви мода», «дебзанак»)— это косматые женщины с рыжими 
волосами, иногда одетые в белую паранджу. По поверию, дэвы-женщи- 
ны могут быть разного возраста и чем они моложе, тем сильнее и вреднее.

О своей встрече с дэвом-девушкой рассказал пожилой мясник родом 
из Ургута. Однажды во сне ему явилась девушка с рыжими растрепанны
ми волосами. Она подняла руку, чтобы его ударить, но за него заступи
лась какая-то высокая, приятного вида старуха с белым платком на голо
ве, которая сказала девушке: «Не бей его, он что-нибудь тебе даст». Вре
мя от времени рассказчик видел девушку во сне, и она требовала от него 
то ту, то другую жертву. Проснувшись, он старался незамедлительно вы
полнить ее требования. Но однажды ему приснилось, что девушка-дэв 
бросила ему в рот полный совок горящих углей, так что все внутри у него 
запылало. После этого девушка перестала ему являться, но этот жар он 
чувствует в себе до сих пор, хотя прошло 17 лет 13.

Другому информатору женщина-дэв стала являться во сне, особенно 
когда он ложился спать у хауза (водоема). Она садилась около него, ста 
ралась соблазнить. Один раз она залезла к нему в постель, но он выгнал 
ее, ударив локтем в грудь, так как понял, что это не добрый дух-пари, 
с которым люди могут общаться, а дэв 14.

По верованиям, распространенным в прошлом у таджиков средней 
части долины Зеравшана, дэвы могут принимать облик не только челове
ка, но и разных животных. Очень часто дэв появлялся в образе коня. 
Более того, иногда считали, что сам конь — дэв 15. Когда конь понесет или 
начинает беситься, пугаться, вставать на дыбы и не слушаться своего 
хозяина, говорят, что «коня беспокоит его дэв». В такой момент суевер-

10 Полевые материалы автора, 1968 г.
11 А. А. С е м е н о в ,  Из области религиозных верований горных таджиков, «Этно

графическое обозрение», кн. XIII, № 4, М., 1892, стр. 84—85.
12 Полевые материалы автора.
13 Полевые материалы автора, 1969 г.
14 Там же, 1968 г.
15 См. О. А. С у х а р е в а ,  Пережитки анимизма у равнинных таджиков, Канд. дис., 

Л., 1940, стр. 61, 62.
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вы е люди ни за что не подойдут близко к коню и не разрешат подойти 
другим, опасаясь, что «дэв коня может ударить». По поверию, дэв может 
повредить людям, часто бывающим при лошадях. Если такой человек 
вдруг заболевал или скоропостижно умирал, это приписывалось вреду, 
который причинил дэв коня 16. Так старики объяснили внезапную болезнь 
и смерть 16-летнего юноши из кишлака Кульба-Паян. Рассказывали, что 
в первый раз дэв показался ему среди бела дня в виде красиво наряжен
ного коня, который стал на его пути; второй раз — ночью в виде раз- 
воцветных огней; третий раз — в виде собаки, преследовавшей его.

В Самарканде, как и в других местах, еще недавно существовал сбы
вай  перевозить невесту в дом жениха поздно вечером только верхом на 
коне. При этом считали, что «невесте, сидящей на коне, не может по
вредить ни один злой дух, так как конь — это дэв», и другие демоны не 
смеют приблизиться 17.

Многие информаторы, рассказывая о дэве, часто ссылались на свои 
сны. По их мнению, если человеку снился конь, считалось, что ему 
явился дэв. Если во сне человек ездит верхом на красиво убранном за 
седланном коне, особенно белой масти, это понималось как знак того, 
что его желания исполнятся. После такого сна ходили веселыми и до
вольными 18.

Существует такж е представление, что дэв может показаться человеку 
в облике быка, коровы и теленка, и лишь необычное для животного по
ведение выдавало дэва.

Если животное-— дэв, оно начнет увлекать погнавшегося за ним чело
века к кладбищу или в какое-нибудь другое безлюдное место, стремясь 
повредить ему. Например, по рассказу колхозника Пардабоя из с. Шур- 
боича, лет 30 назад ночью, когда он поливал колхозную бахчу, дэв пока
зался ему в образе большого быка. «Бык» сидел на задних ногах на куче 
навоза, преграждая ему путь. Рассказчик стал угрожать быку кетменем, 
тот встал и перешел на бахчу, где на грядках лежали спелые дыни, и 
стал их пожирать, а когда Пардабой выгнал быка с бахчи, тот перешел 
в виноградник и стал топтать лозы. Наконец, бык побежал в сторону 
кладбищ а и вдруг исчез из вида. Только тогда рассказчику пришло в 
голову, что это не настоящий бык, а дэв 19.

Аналогичные рассказы были записаны в других районах. Интересен 
рассказ колхозника-ходженца о случае, происшедшем с его приятелем 
Ашурбоем. Вечером, возвращ аясь с работы, Ашурбой решил набрать в 
саду яблок. Вдруг откуда-то появился бык и стал пожирать яблоки, 
которые Ашурбой натряс с дерева. Ашурбой несколько раз отгонял быка, 
запирал его в загон, но тот все равно появлялся под деревом й не давал 
ему набрать яблок. Ашурбой вернулся домой ни с чем. На другой день 
он рано утром пошел в сад. К его удивлению, яблок под деревом было 
много, и он не нашел никаких следов вчерашнего быка. Он сообразил, 
что это был не настоящий бык, а злой дух — джин или дэв, испугался, 
заболел и ум ер20.

Ж итель кишлака Раванак рассказал, что один человек решил поздно 
ночью полить огород. Вдруг он увидел корову с только что родившим
ся теленком. Как только -человек подошел поближе, теленок встал на 
ноги и стал отходить вмесде с коровой. Решив, что это заблудившаяся 
корова соседа, человек -Хотел. догнать их и увести домой, но вдруг

16 Такое же представление имели о коне и его дэве узбеки-локайцы. См. Б. X. К а  р- 
м ы ш е в а ,  Узбеки-локайцы юЖноГо Таджикистана, Сталинабад, 1954, стр. 81.

17 Полевые материалы автора. '.
18 По представлению персор,. .белый конь считался благодетельным, если человек 

видел его во сне, это предсказывало исполнение желаний. См.: С. Х е д а я т ,  Найранги- 
ютан. «Труды Ин-та этнографию АН СССР», т. XXXIX, М., 1958, стр. 310.

19 Полевые материалы автора, 1968 г.
20 Там же.
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увидел, что теленок стал ростом с корову. Тогда он решил, что это 
был джин или д э в 21.

Согласно верованиям самаркандских таджиков, считалось, что дэвы 
постоянно забавляются и играют на рогах коров и быков. Поэтому суе
верные люди старались без особой надобности поздно ночью не заходить 
в хлев, а тем более не прикасаться к рогам-быка или коровы.

Представления о дэве, аналогичные' изложенным, были записаны 
нами также в Бухаре. Об этом же читаем.у С. Айни в рассказе «Ахмади 
девбанд» (Ахмад — покоритель дэвов) 22

Представление о дэве как об исполине, .имеющем на голове рога или 
же принимающего вид быка или коровы,'было распространено не только 
у таджиков изучаемого района, но и у тюркоязычных народов, в том 
числе у узбеков23 и туркмен 24. Что это представление отнюдь не случай
но и отражает древнюю традицию, свидетельствует тот факт, что на 
древних стенных росписях25 и на средневековых миниатюрах дэвы изо
бражались с коровьими или бычьими рогам и26.

Дэв мог принимать и образ других животных: к о зл а27, осла, свиньи 
и даже собаки. По словам бывшей шаманки из кишлака Кульбаи Боло, 
несколько раз, когда она выходила ночью во двор, дэв показывался ей 
и ее мужу в виде большой черной лохматой собаки с противной мордой 
и горящими глазами. Однажды ш аманка, увидев ее сидящей на задних 
лапах около мусорной ямы, приняла за свою собаку и хотела прогнать. 
Однако та даже не шевельнулась и продолжала смотреть на женщину, 
принимая все более страшный вид. Тогда .ш аманка поняла, что это дэв, 
поспешила в комнату и стала читать заклинания. Дэв скры лся28.

Женщина из с. Баги-Заган, бывшая знахарка, рассказывала, что ее 
пожилой сосед однажды ночью, вернувшись с пира, вдруг услышал во 
дворе вой своей собаки. Когда он, вооружившись дубинкой, вышел во 
двор, то увидел, что на его собаку напал какой-то черный пес. Сосед 
несколько раз ударил чужого пса, но тот не реагировал на удары, а у 
него самого вдруг ослабели руки. Неожиданно чужой пес превратился 
в черного человека — в черном халате, черной шапке, черных штанах. 
Испугавшись, человек стал пятиться к двери и, войдя в дом, рассказал 
жене о случившемся. Затем он потерял сознание и на следующий день 
умер. Люди говорили, что ему повредил дэв 29.

Необходимо отметить, что представление о дэве в облике собаки про
тиворечит зороастрийскому воззрению на собаку как на священное ж и
вотное, которое охраняет человека от злых духов, в том числе и от 
дэвов. Хотя в то же время в последнем рассказе отразились взгляды на 
существование вражды между дэвами и собаками. Нечто подобное отме
чено в верованиях уратюбинских таджиков 30.

21 Полевые материалы автора, 1968.
22 Один из персонажей рассказа С. Айни принимает за дэва бродившего ночью по 

хлеву рабочего быка. См. С. А й н и ,  Ахмади девбанд, Душанбе, 1969, сах. 16—23.
23 «Узбекско-русский словарь», М., 1959, стр. 124.
24 В. Н. Б а с и л о в, Указ. раб., стр. 115.
25 У. П у л о д о в ,  Кашфиёти асрори кухан, «Садои Шарк», 1967, № 1, сах. 139.
26 Дэвы в таком виде изображены на одной миниатюре XVII в., хранящейся в ар

хиве автора статьи.
27 См. А. Ф и р д о у с и ,  Шах-Наме, т. I, М., 1964, стр. 507—509. Дурная слава о 

козле распространена по Средней Азии. Его называют «дьявольским животным» (шай- 
тони), а горные таджики его прямо именуют «дэвом» (д’еш). См. М. С. А н д р е е в .  
Таджики долины Хуф, вып. II, Сталинабад, 1958, стр. 127, 128.

28 Полевые материалы автора.
29 Т а м ж е . По существующему поверью, человек, считавшийся побитым дэвом, 

умирает в тот же час, на второй или третий день.
30 О. А. С у х а р е в а ,  Пережитки анимизма у равнинных таджиков. Канд. дис., 

Л., 1940.
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По существовавшему среди таджиков поверью, дэвы могут показы
ваться людям также в виде огня, столба пыли, смерча и просто в виде 
черноты. В научной литературе было высказано мнение о происхожде
нии дэвов из дыма, огня и о связи этого представления с общим индо
европейским представлением о божестве света, огня31. Считалось, что 
дэв в образе огня — самый сильный и вредный, с ним не могут бороться 
простые люди, это по силам только заклинателям (дэвбандам).

Интересны такж е существовавшие у таджиков представления о связи 
дэва с вихрем и смерчем 32. Верили, что если человек в субботу или в сре
ду бросит нож в самый центр кружащегося вихря, он убьет дэва, от ко
торого на земле останутся следы крови. Было широко распространено 
поверье, что все духи-демоны, в том числе дэвы, боятся острых железных 
предметов, особенно ножа. Так как нож в ножнах, подвешенный к поя
су, был обязательной принадлежностью национального мужского костю
ма, считалось, что духи для мужчин не так опасны, как для женщин, ко
торые могли обороняться только с помощью кухонного ножа. В случае 
появления вихря женщины для защиты должны были громко и часто 
повторять слова «нож» и «красный перец».

Как видно из приведенных выше рассказов, с дэвом обычно встреча
лись мужчины, отличающиеся силой, храбростью, нередко это были бор
цы, любители спортивной игры и т. п. Что касается женщин, то они видят 
дэвов, как правило, во сне, и болезнь наступившая после такого сна, при
писывается духам.

В литературе было отмечено, что у горных таджиков, наряду с пред
ставлением о злых дэвах, существовала также и вера в благодетельного 
Белого дэва («Дэви Сафед»), названного М. С. Андреевым «Белой боги
ней»33. Горные таджики представляли себе этого духа в образе старухи34 
с седыми волосами, одетой в белое, выступающей в роли хозяйки мель
ницы и прокровительницы прях 35. О благодетельной роли этого мифиче
ского существа говорится в поверьях, бытующих у узбеков Хорезма 36. 
У равнинных таджиков таких поверий нами, как и другими исследовате
лями, не обнаружено, здесь дэвы всегда злые демоны.

Превращение дэвов — добродетельных духов в демонов зла произош
ло давно: еще в X в., когда писалось «Ш ах-Наме» Фирдоуси; Белый дэв, 
убиваемый Рустамом, уже представлялся как злой дух, вредящий 
людям.

Хотя дэвы представлялись демонами могучими, сильными, но все же 
считалось, что борьба с ними возможна. Дэв отступает перед тем, кто 
его не испугался.

В борьбу с дэвами вступают шаманы и заклинатели. В случае, если 
болезнь приписывалась дэву, прибегали к различным магическим обря
дам, таким, как «алас» (изгнание болезни с помощью огня или какого- 
нибудь жертвенного предмета, которым обводили вокруг головы боль-

31 И. С. Б р а г и н с к и й, Йз истории таджикской народной поэзии, стр. 118; 
И. К а с т а н ь е ,  Указ. раб., стр. 11,-12.

32 «Таджикско-русский словарь», М., 1954, стр. 125. Аналогичные представления о 
дэве (дейеу-парей), олицетворявшихся в образе «царя ветров, всесокрушающего вихря» 
имелись у башкир. См. С. И. Р'у д е н к о, Башкиры. Историко-этнографические очерки, 
М., 1955, стр. 319.

33 М. С. А н д р е е в, По эфнрррафии таджиков; е г о  ж е , Среднеазиатская версия 
Золушки (Сандрильоны), сб. «Па Таджикистану», вып. 1, Ташкент, 1927, стр. 73—74; 
е г о  ж е , Материалы по этнографии Ягноба (записи 1927— 1928 гг.), Душанбе, 1970, 
стр. 168, 169; М. С. А и д р е е в и-Е.-М . П е щ е р  е в  а, Ягнобские тексты, М.— Л., 1957, 
стр. 171— 172. . '•

34 Е. М. П е щ е р е в а, Гончарное производство в Средней Азии, М.— Л., 1959, 
стр. 129. - ’ . .

35 Л. Ф. М о н о г а р о в а,-.Материалы по этнографии язгулемцев, «Труды Ин-тз 
этнографии АН СССР», т. XLVTI7M.,. 1959, стр. 73, 74.

36 Г. П. С н е с а р е в ,  Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков 
Хорезма, М., 1969, стр. 29.
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ного), «шиппондан» (стряхивание с больного злых и вредивших ему де
монов), «кучурма» (изгнание злых духов из тела больного с помощью 
камлания). Эти обряды выполняли знахари и шаманы. В заговорах, за 
клинаниях и призываниях, произносившихся ими, нередко встречаются 
упоминания дэвов. Например, в заговоре, произносимом во время обряда 
«кинабурорй (изгнание злых духов и вреда, причиненного дурным гла
зом), упоминается «злоба дэва» («дев кина»), а в другом заговоре, чита
емом при обряде «развязывания» («кушои'ш»), говорится: «Если дэв ме
шает этому человеку иметь потомство — я развязы ваю !»37. Во время 
камлания, призывая духов-покровителей; ..шаманка говорила: «... Деви 
булса хайдагин! Бадбахтли бу зиённи, тотдай истар кийнагин!» (...Если 
это дэв — изгони его! Этого злосчастного вредителя, похожего на гору, 
накажи!) 38. . ' ,

Верили, что дэвы вредят людям, появляясь в сновидениях. Поэтому 
когда человеку снились голодный бык, корова, конь, а такж е конина, го
вядина, считалось, что дэв требует жертвенного угощения. Готовили спе
циальное обрядовое кушанье, так называемое кушанье дэва («деб
оши») 39 — особым способом приготовленный плов с кониной или говяди
ной (иногда смешивали то и другое). Это кушанье варила шаманка или 
знахарка вечером в субботу или среду. Все приготовленное клали в но
вую глиняную чашку (коси сафоли охари) и ставили ее под мостом, под 
забором у водостока (обмури) или же в стойле коня или быка так, чтобы 
дэвы могли дотянуться и съесть. Кушанье сами даж е не пробовали. При 
этом говорилось: «Пусть это будет вашей едой». Когда кушанье стави
лось под мостом или у забора, рядом с чашкой заж игалась пара черно
красных лучинок, а если еда ставилась в стойле, то зажигали четыре па
ры лучинок черного, красного, зеленого и коричневого цвета, располагая 
их с четырех сторон вокруг животного: одну пару у головы в кормушке, 
другую у хвоста в навозе, а две по бокам. Этот обряд не сопровождался 
молитвой, так как он был посвящен дэву, т. е. демону.

Шаманки готовили «кушанье дэва» и тогда, когда устраивали у себя 
дома обряд «париталбон» («приглашение пари»). Сварив «деб-ошй», 
они клали его на блюдо и ставили на скатерть рядом с другими приго
товленными для духов кушаньями. В этом случае участники обряда съе
дали его, как и все приготовленные блюда.

Считалось, что некоторые люди имеют власть над дэвами. В такой 
роли выступали чаще всего некоторые муллы, прошедшие через особое 
испытание. В Средней Азии их называли «дэвбанд», «дуохон», а таджики 
изучаемого района употребляли такж е термины «азоимхон», касида- 
хон». Мулла, решивший стать дэвбандом, избирал себе наставника — 
«пира» среди мулл, уже известных как покорители дэвов. Разрешение 
на то, чтобы стать девбандом давалось после соответствующего угоще
ния, в котором участвовали муллы и благочестивые старики. Получив 
разрешение, претендент на звание дэвбанда проводил 40 дней в уедине
нии и молитве (чилла мишишт), соблюдая пост (руза медошт, пар^ез 
мекард). На 41-й день в полдень он уходил куда-нибудь в уединенное 
пустынное место, очерчивал вокруг себя круг и начинал читать заклина
ния (касида). Чтение продолжалось до тех пор, пока ему не являлись дэ
вы, сначала в облике различных животных — кошек, собак, ревущих 
тигров, львов, которые затем превращались в пылающий вокруг маги
ческого круга огонь. Если претендент выдерживал это «испытание», он 
становился дэвбандом, и ему приписывалась сила изгонять из больных

37 Если причину бесплодия человека приписывали дэву, во время совершения обря
да «кушоиш» шаманка многократно произносила имена дэвов и при этом дула на жи
вого петуха (хурузчуча), которого держал больной. После совершения обряда петуха 
резали, из него варили суп (шурбо), который съедали вдвоем бездетные супруги.

38 Записано у быв. шаманки Д ж . Юсуфовой.
39 См. О. А. С у х а р е в а, Пережитки анимизма у равнинных таджиков.
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духов, в том числе и дэвов. Считалось, что без помощи наставника вы
держ ать это испытание невозможно. Тот, кто пугался являющихся ему 
духов, платился болезнями: у него кривился рот, шея, наступало безу
мие. Муллы-дэвбанды изгоняли из больных дэвов, читая над ними сти
хи из Корана и разные заговоры (дуо) на таджикском и узбекском язы
ках. Эти заговоры были записаны в рукописные книжечки и имелись 
у дэвбандов и азоимхонов. Отчитывание обычно сопровождалось уда
рами по спине и плечам больного палкой (таёк), плеткой (дамчин), но
жом (корд) или четками (тасбе^).

Итак, образы дэвов выросли из древних анимистических представле
ний народа. Олицетворяя первоначально такие явления природы, как 
огонь и смерч, позднее духи приняли образ домашних животных — коня, 
быка, коровы, собаки, когда-то считавшихся священными. В результате 
установления зороастризма древние добрые боги были превращены слу
жителями новой религии в злых демонов — дэвов, вредящих человеку 
и его хозяйству. В этой роли демоны-дэвы пережили века, их образ не 
смогло искоренить многовековое господство ислама.

В наши дни обряды, связанные с дэвами, уходят в прощлое. Даж е 
многие бывшие шаманы и знахари отказываются от религии. Этот упа
док и изживание древних верований ясно ощущались при еб,рре. мате- 
;риала, характеризующего древние доисламские верования.


