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ХАЗАРЕЙЦЫ, АЙМАКИ, МОГОЛЫ

(К ВОПРОСУ ОБ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИИ И РАССЕЛЕНИИ)

Афганистан —  многонациональное государство. Почти половина  
(примерно 8  из 17 млн. человек) населения принадлеж ит к  числу н еаф 
ганских, т. е. непуштунских, народностей. И х этногенез, этническая исто
рия, многие аспекты хозяйственной ж изни и быта изучены ещ е недоста
точно. Это в первую очередь связано со скудостью источников, да  и те, 
которые известны, ещ е ж дут своего исследователя. К роме того, в настоя
щее время происходит довольно быстрый процесс ассимиляции мелких 
народностей другими, более многочисленными народами. П оэтом у ис
следование ранних этапов этнической истории, хозяйственных и культур
ных особенностей народностей представляет значительные трудности. 
И зучение национальных меньшинств затрудняет такж е изолированность  
многих районов их расселения.

В данной статье мы попытаемся систематизировать имеющ иеся све
дения и различные точки зрения, связанные с этногенезом и этнической  
историей народностей и этнографических групп, которые проживаю т в 
основном в центральной и западной частях А фганистана, а именно, х а за 
рейцев, аймаков и моголов.

Хазарейцы  — наиболее многочисленная среди них группа. О бщ ая чис
ленность их, по данным 1971 г., составляла свыше 520 тыс. чел . 1

О днако эта цифра представляется значительно заниженной, ибо, по 
другим данным, общ ее число хазарейцев достигает 12,00 тыс. человек, из 
которых 1 1 0 0  тыс. человек живет в Афганистане (остальные — на терри
тории И рана) 2.

П роблем а этногенеза хазарейцев издавна привлекала внимание ис
следователей. И нтерес к этому народу объясняется п реж де всего его н а
иболее ярко выраженной монголоидностью среди всех народов, говоря
щих на иранских язы ках3. К такому выводу пришел, например, 
Г. Ф. Д ебец , который провел антропометрические измерения среди х а 
зарейцев. «П ризнаки монголоидной большой расы,—  пишет он,—  выяв
ляются ещ е более отчетливо, если исключить сейидов, которые считают  
себя потомками арабов из племени М у х а м м ед а » 4. В аж н о подчеркнуть, 
что само название хазарейцев связано с числительным «хазар», что на 
персидском языке значит «тысяча», а в эпоху монгольской экспансии этот  
термин обозначал отряд воинов в тысячу человек. В ообщ е ж е больш ин
ство народных преданий связывает происхож дение хазарейцев с Ч ингис
ханом и его преемниками, т. е. с монгольским зав оев ан и ем 5.

1 «The 1973 World almanac and books of facts», N. Y„ 1973, p. 540.
2 «Численность и расселение народов мира», М., 1962, стр. 203; С. И. Б р у к ,  На

селение Передней Азии (Приложение к карте народов Передней Азии), М., 1960, 
стр. 38.

3 В. М. М а с с о н ,  В. А. Р о м о  д и н ,  История Афганистана, т. 1, М., 1964, стр. 291.
4 Г. Ф. Д е б е ц ,  Предварительные отчеты об антропологических исследованиях в 

Афганистане, вып. 4, М., 1967, стр. 6.
5 К. F e r d i n a n d ,  Preliminary notes on Hazara culture, Cobenhavn, 1959, p. 37.
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Все исследователи придерживаю тся мнения, что монголы сыграли 
значительную роль в формировании хазарейской народности. Уже 
В. В. Бартольд называл хазарейцев «иранизованнымн монголами»6.
Э. Г. Г аф ф ерберг пришла к выводу, что «обнаруж ение у хазара старин
ной монгольской юрты лишний раз подтверж дает правильность теории 
акад. Бартольда об основной роли монгол в этногенезе хазара» 7.

М ногие ученые считают, что хазарейцы  являются потомками монголь
ских и тюрко-монгольских воинов, осевших на территории Афганистана 
после монгольского завоевания.

О днако неясен вопрос о времени оседания этих тюрко-монгольских 
контингентов. Одни исследователи придерживаются того взгляда, что 
хазарейцы  —  это потомки непосредственно гарнизонных солдат, остав
ленных Ч ингисханом 8; другие считают, что появление крупных масс мон
гольских поселенцев в Афганистане относится к более позднем у времени, 
к концу X III— XV вв. О седание монголов в Афганистане, по мнению этих 
ученых, произош ло не единовременно, а было длительным и постепен
ным 9.

Р я д  ученых, не отвергая роли монголов в этногенезе хазарейцев, ука
зывает на участие других народов в этом процессе. Такую гипотезу р аз
вивают в своих исследованиях, в частности, американский историк-этно
граф Г. Ф. Ш урманн и советский исследователь Л. Темирханов. Н а наш 
взгляд, эта точка зрения наиболее правдоподобна и обоснованна.

Г. Ф. Ш урманн считает, что хазарейская народность сформировалась  
в XIV в. в результате смеш ения самых разнообразны х этнических групп: 
афганцев, монголов, возм ож но, белудж ей  и некоторых других. После 
истребления Тимуром никудерийцев, крупной группировки монголов во 
главе с чагатайским царевичем Н икудером, жившей в юго-восточном  
Х орасане и соверш авш ей набеги на соседние районы, в частности Сис- 
тан и д а ж е  Северную Индию, хазарейцы  продвинулись на восток в совре
менный Х азар адж ат  и там Осели. Они приняли культуру местных иранс
ких насельников, с которыми смешались 10.

Л. Темирханов приходит к подобном у ж е выводу. В своей недавно вы
шедш ей книге, излож ив соображ ения сторонников «чисто монгольского» 
происхож дения хазарейцев, он указывает, что всем этим предположени
ям присущ  один крупный недостаток: «Коренному, автохтонному насе
лению Х азар адж ата, занимавш ему территорию этой страны задолго до  
монгольских завоеваний, в этногенезе хазарейцев не оставлено вовсе или 
оставлено сам ое скромное м ест о » 11.

Л. Темирханов подчеркнул особое значение таджикского элемента в 
формировании хазарейской народности, выдвинув следую щ ие аргумен
ты: у хазарейцев имеется этноним «таджик»; они говорят на языке, ко
торый весьма близок к другим персидско-таджикским (фарси) диалек
там Афганистана и юго-восточного Советского Таджикистана (о языке 
хазарейцев см. н и ж е ); сельскохозяйственные навыки и многие другие 
элементы культуры, воспринятые у таджиков, составляют основу х а за 
рейской культуры и быта; социально-экономический строй хазарейцев и

6 В. В. Б а р т о л ь д ,  Историко-географический обзор Ирана, Собр. соч., т. VII, 
М., 1971, сгр. 71. V .

7 Э. Г. Г а ф ф е р б е р г ,  Хаагфейская юрта — ханаи хырга, «Сборник МАЭ», т. XIV, 
М.— Л., 1953, стр. 92.

8 Косвенным подтверждением этого могут служить предания, распространенные 
в среде хазарейцев. Но К. Фердинанд (Указ. раб., стр. 38) указывает на необходимость 
осторожного подхода к этим легендам, так как информаторы иногда рассказывают 
легенды, с которыми они познакомились в литературе.

9 О различных точках зрения по этой проблеме подробнее см.: Л. Т е м и р х а 
но в ,  Хазарейцы (Очерки новой.истории), М., 1972, стр. И — 13.

10 Н. F. S c h u r m a n n ,  The,‘M ongols of Afghanistan. An ethnography of the Mog- 
hols and related peoples of Afghanistan, ’S-Gravenhage, 1962, p. 118.

11 Л. T e м и p x а н о в, Хазарейцы (Очерки новой истории), стр. 14— 15.
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таджиков в конце XIX в. имел много сходных ч ер т 12. В этногенезе х а за 
рейцев, с точки зрения Л. Темирханова, приняли участие такж е тю ркс
кие и пуштунские элементы. В качестве доказательства приводятся этни
ческие названия ряда племенных подразделений хазарейцев (тюрк
ск и е— «карлук» и «халадж », пуштунские; Ч ~«абдал» и «м ухам м адзай »).

Окончательный вывод Л. Т ем ирхан ова' заклю чается в следующ ем: 
«Хазарейцы —  народ, сформировавшийся в результате синтеза монголь
ских и местных, преимущественно таджикских, элементов. В этногенезе  
их приняли участие такж е тюркские (как проживавш ие в А фганистане 
ещ е в домонгольские времена, так и пришедш ие в более позднюю  эпоху) 
и пуштунские (а возможно, и индоарийские^ элементы, которые, однако, 
по сравнению с монгольскими и таджикскими элементами играли вто
ростепенную рол ь»13. -

Подавляющая часть хазарейцев ж ивет в горной области Х азар адж ат, 
расположенной к зап аду от К абула. Приведенные выше сведения отно
сятся главным образом  к этой группе.

Х азарадж ат в XIX в. входил в состав афганского государства, но его  
зависимость от центральной власти носила формальный характер. Н а его  
территории сущ ествовало несколько феодальны х владений, которые м а
ло подчинялись афганским эмирам. Лишь в 90-х годах X IX  в. эмир А б- 
дуррахман подавил вооруж енную  борьбу хазарейских племен и ликвиди
ровал остатки формальной независимости Х азар адж ата.

Основа хозяйственной ж изни Х азар адж ата  — оседлое зем леделие, 
связанное с искусственным орош ением, и скотоводство. Распростране
ны также богарные посевы.

Большую часть поголовья скота составляют овцы. Некоторые породы  
овец даю т лучшую в Афганистане шерсть. Р азводятся такж е верблю ды , 
ослы, крупный рогатый скот. В Х азар адж ате развиты различные рем ес
ла. Н аиболее распространены ткачество, вязание, сапож ное, ш вейное и 
кузнечное дело. О собенно славятся хазарейцы  производством сукон.

По религии хазарейцы  — шииты. М еж ду  тем окруж аю щ ее население 
исповедует ислам суннитского толка. Некоторые ученые предполагаю т, 
что хазарейцы  могли принять шиизм во времена ш аха А ббаса  Сефеви  
(1587— 1629), когда власть И рана распространялась и на Афганистан.

Л. Темирханов высказывает гипотезу, что принятие ш иизма ха за р ей 
цами относится к концу XIII в., когда монгольский правитель Г азан-хан  
перешел в ислам вместе со своими подданными. Н о это мнение не п од
креплено надежными свидетельствами, ибо в источниках нет указаний  
на толк ислама, который был принят Газан-ханом.

У хазарейцев в пережиточной форме до  сих пор сохраняется родо
племенное деление. У них насчитывается несколько десятков крупных 
племенных объединений, которые в свою очередь делятся на более м ел
кие племена и роды.

Язык этого народа фарси (персидско-таджикский диалект Афгани
стана); он распадается на много говоров и диалектов. Изучены они ещ е 
крайне слабо. Однако отмечено, что в них больш ое количество монголь
ских и тюркских слов. Некоторые фонетические особенности 14 служ ат  
важным доказательством связей хазарейцев с монголами и тюрками. 
В. А. Ефимов, посвятивший специальное исследование якаулангскому  
диалекту хазарейского языка, считает, что привлечение лингвистическо
го материала для решения эгногенетических проблем требует сугубой

12 Л. Т е м и р х а н о в ,  О некоторых спорных вопросах этнической истории хазарей
ского народа, «Сов. этнография», 1968, № 1, стр. 93—94.

13 Л. Т е м и р х а н о в, Хазарейцы (Очерки новой истории), стр. 24.
14 Подробнее об этом см.: Л. Л и г е т и ,  Монгольские элементы в диалектах хаза

ра в Афганистане, «Краткие сообщения Ин-та народов Азии», вып. 83, М., 1964; е г о  
ж е, О монгольских и тюркских языках Афганистана, «Acta Orientalia Academia? 
scientiarum hungaricale», IV, Budapest, 1955.

132



осторож ности, ибо при отсутствии каких бы то ни было сведений о языке 
хазарейцев начала XIX в. трудно судить, «какие тюркские и монгольские 
элементы являются следами субстрата, т.е. исконного языка, на котором 
говорили хазарейцы  до XIX в., и какие из них были восприняты лишь 
впоследствии из речи тюрских народностей (в основном узбеков), и по
ныне проживаю щ их в северных районах Афганистана» 15.

Г. Ф. Ш урманн, исследуя хазарейцев, выделил в их составе еще не
сколько более мелких этнографических групп.

1. Х а з а р а  Кох-и Б а б а  Г. Ф. Ш урманн называет «высокогорными ха
зарейцами». Зем леделие в их хозяйстве играет меньшую роль, чем у ха
зарейцев Х азар адж ата, преобладает скотоводство. Среди них значи
тельно выше процент сейидов (группы населения, считающие себя по
томками М ухам м еда). В антропологическом отношении они более мон
голоидны 16.

2. Х а з а р а  Шейх А л и  ж ивут в районах Бамиана, Гурбанда и к северо- 
зап аду  от Д у а б а  вплоть до  П ули-Хумри. Большинство из них шииты. 
Ш ироко распространен исмаилизм. В отличие от других хазара они упо
требляю т летом шатер типа юрты. М ногие ведут полукочевой образ  
жизни.

3. Х а з а р а  Б а д а х ш а н а  полностью оседлые. Н аименее изученная груп
па хазар а в Афганистане.

4. Б е р б е р и  эмигрировали из Афганистана несколькими волнами, на
чиная с X V III в. в район Турбат-и Д ж а м  к юго-востоку от М ешхеда в 
И ране. Никаких следов кочевничества у них нет. В антропологическом  
отношении монголоидные черты выражены чрезвычайно резко.

5. Х аз ар а-ай м аки  (о них см. ниж е).
6 . Хазара-таймени.  Это небольш ое подразделение таймени (см. 

н и ж е).
* * *

В западной части А фганистана живет несколько народностей, объ
единенных общ им именем «аймаки», «чараймаки» или «чахараймаки». 
Сам по себе  этот термин представляет интерес тем, что состоит из двух 
компонентов, относящ ихся к разным языкам. Первая часть — «чар», 
«чахар» —  на персидском языке означает «четыре», а вторая часть, 
«аймак», по-монгольски — «племя», «народ». Следовательно, в целом  
этническое название «чараймак» — «четыре народа», «четыре племени».

У ж е много лет ведется дискуссия о том, какие этнографические груп
пы относятся к этой этнической общности. В действительности оказы
вается, что в состав чараймаков их входит гораздо больше, чем четыре. 
Отсутствие достоверны х источников привело к тому, что различные ис
следователи включают в состав чараймаков различные группы. Одни 
считают аймаками таймени, хазара, теймури и зури, другие — теймури, 
таймени, фирузкухов и дж емш идов. Третьи полагают, что к чараймакам  
относятся и хазар а дехи зайнат 17.

В озм ож но, на первых этапах сложения чараймаков в их состав вхо
дили действительно четыре, .компонента, однако впоследствии, на протя
ж ении нескольких веков, к этой группе могли присоединиться и принять

15 В. А. Е ф и м о в, Язык афгайеких хазара. Якаулангский диалект, М., 1965, 
стр. 22.

16 К. Фердинанд не согласен с -Г. 4>. Шурманном по поводу выделения особой груп
пы хазара Кох-и Баба. Он пишет, Что черты хозяйства и антропологические признаки, 
по которым выделяется эта .группа,'.характерны и для основного населения Хазарад
жата. Хазарейцы Кох-и Баба, но мнению К. Фердинанда,— это хазарейцы племени 
Якауланг (К. F e r d i n a n d ,  Ethnographical notes on Chahar Aimaq, Hazara and Mog- 
hols, «Acta Orientalia». Leiden, vobX X V III, № 1—2, 1964, p. 184).

17 О различных взглядах.на Состав чараймаков ученых XIX в. см.: А. А. С е м е 
н о в ,  Джемшиды и их страна, «Изв. Туркестанского отд. Русского геогр. о-ва», Итоцго 
т. XVI, 1923, стр. 161— 164.
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ее этническое наименование и другие народности. Традиционно в состав  
этого этнического объединения в современной литературе включаются 
джемш иды, фирузкухи и таймени. К. Ф ердинанд пишет: «Чараймаки, 
как на это указы вает их наименование, яйляются четырьмя племенами, 
но только три из них — таймени, фирузкухи и дж емш иды  — считаются 
принадлежащ ими к четырем плем енам ,-четвёртое.плем я варьируется в 
разных районах: в одних включаются хазар а К алаи-Н ау, в д р у ги х — тей- 
мури, в некоторых — элат; последние являются общ им наименованием  
для мелких и достаточно неопределенных персоязычных племен — зури, 
теймури, кипчак и т. д.» 18. Т’

Об этногенезе чараймаков высказывались и продолж аю т высказы
ваться различные предположения. В. ВО Б артольд был сторонником  
иранского происхождения аймаков, считал их потомками средневекового  
населения Г у р а 19. Гипотеза о монгольском происхож дении аймаков 
основывалась на изучении языка моголов, которые, как считалось в на
чале XIX в., входили в состав группы аймаков. П оскольку в свете после
дующих исследований оказалось, что моголы не являются составной  
частью аймаков, версия о монгольском происхож дении последних в н а
стоящее время долж на быть отвергнута.

В с^язи с тем, что состав чараймаков неоднороден, по всей видимо
сти, нельзя говорить о реш ающей роли какого-либо одного этнического  
элемента в их этногенезе. П оэтому, как нам каж ется, прав К. Ф ерди
нанд, который пишет: «Я дум аю , м ожно с полным правом сказать, что 
аймаки — смеш анного происхождения. Считается, что некоторые группы 
связаны с афганцами (например, какар среди таймени и многие подпле- 
мена среди дж ем ш и дов), а другие — персидского происхож дения (н а
пример, ф ирузкухи ); с другой стороны, аймаков обычно связывают с 
тюрко-монголами Центральной Азии. Это подкрепляется монголоидны
ми чертами, встречающимися среди некоторых племен (но встречаю щ их
ся в гораздо меньшей степени, чем у  хазарейцев Х а за р а д ж а т а ), и мно
гими центральноазиатскими элементами, такими, как юрты, чапари, 
маслобойки и т. д . » 20

П одобны е ж е мысли высказывает Р. Раш идов, специально изучав
ший эти народы. Он пишет: «...аймаки в основном иранского и тю рко
монгольского происхождения. У дж ем ш идов, зурийцев и особенно фи- 
рузкухов преобладает иранское начало, причем у  дж ем ш идов — черты 
как западных, так и восточных иранцев, а у  зурийцев и фирузкухов —  
восточных иранцев. Много иранских, равно как и тюркских, черт у  тай- 
менов — результат их смешения с пуштунскими племенами. Н ар я ду  с 
тюркскими и восточноиранскими у  хазар а преобладаю т и монгольские 
черты. Таймени, палаваны, хести и особенно теймури —  в основе своей  
тюркского происхождения, хотя и у них имеются монгольские и восточ
ноиранские черты »21.

П одавляю щ ее большинство аймаков говорит на фарси. Д л я  характе
ристики чараймакского диалекта приведем слова Л. Лигети: «Н ет сом 
нения, что исследованный мной диалект аймаков является таджикским  
диалектом, который значительно отличается, например, от гератского, 
но с точки зрения словарного состава не имеет ничего бросаю щ егося в 
глаза. П равда, в нем можно найти тюркские элементы, кое-где и не
сколько монгольских слов, однако все это характерно для подавляю 
щего большинства таджикских диалектов в Афганистане, так что значи
тельная часть этих тюркских и монгольских слов общ еизвестна и в ге
ратском языке» 22.

18 К. F е г d i n a n d. Preliminary notes on Hazara culture, p. 8.
19 В. В. Б а р т о л ь д ,  Указ. раб., стр. 97.
20 К. F е г d i n a n d. Preliminary notes on Hazara culture, p. 9.
21 P. Т. Р а ш и д о в ,  Аймаки, Автореферат канд. дис., Ташкент, 1970, стр. 7.
22 Л. Л и г е т и ,  О монгольских и тюркских языках Афганистана, стр. 108.
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В се чараймаки исповедую т ислам суннитского толка.
Рассмотрим теперь несколько более подробно основные группы, вхо

дящ ие в состав аймаков.
Дже мш ид ы  (около 85' тыс. человек23) населяют небольшую террито

рию на плато Б адгис к северу от Гератского оазиса в верховьях рек 
Кушка и Каш ан-Гармак. Часть дж ем ш идов живет в Туркменской С С Р 24.

С огласно дж емш идским преданиям, первоначально это были «иран
цы, племя, возводивш ее свою генеалогию к древнеперсидскому царю — 
герою Д ж ем ш и ду, их колыбелью была одна из древнейш их персидских 
областей С и стан »25.

П о поводу происхож дения дж емш идов сущ ествует несколько мне
ний. Одни ученые считали их народностью тюркского происхождения  
(А ббот, Ферье, К илевейн), а другие —  иранского (Ханыков, Вамбе- 
ри) 26. К последней точке зрения склоняется и В. В. Б артольд27.

Основным занятием дж ем ш идов является скотоводство, которое они 
сочетаю т с неполивным зем леделием . Д жемш иды  разводят в основном  
мелкий рогатый скот, в частности овец, курдючных и каракулевых, а 
так ж е в небольш их количествах коз и верблюдов.

Ф и рузк ухи  (около 95 тыс. человек) ж ивут в междуречье Герируда 
и М ургаба в районе Д аулатйар в самой восточной части Гератской про
винции, а такж е в окрестностях Ч ахчарана.

О происхож дении этнонима «фирузкухи» сущ ествует две гипотезы. 
Согласно одной из них фирузкухи — потомки выходцев из крепости Фи- 
рузкух в М азандеране, откуда их переселил в 1403— 1404 гг. Тимур. 
Сторонником этой гипотезы был В. В. Бартольд. Сторонники второй 
гипотезы считают, что этническое название «фирузкух» произошло от 
наименования столицы Гуридов Ф ирузкуха. Г. Ф. Ш урманн пишет, что 
этноним «ф ирузкухи» м ож ет обозначать просто «жители района Фируз
кух» 28.

О б этногенезе и ранних этапах истории фирузкухов почти ничего не
известно. Если принять гипотезу о М азандеране как родине фирузкухов, 
то естественно предполож ить, что в их сложении приняли участие какие- 
то иранские элементы. В о всяком случае, этот вопрос не получил в на
стоящ ее время окончательного решения.

В о второй половине XIX в. фирузкухи жили по обоим склонам хребта 
Банди-Туркестан. П осле подавления восстания 1890 г. они были пересе
лены в южные районы Гератской провинции.

Г. Ф. Ш урманн считает, что дж емш иды  и фирузкухи очень сходны  
м еж ду  собой: они говорят на одном диалекте (герати) языка фарси, ж и 
вут оседло, занимаю тся отгонным скотоводством и неполивным зем л еде
лием. Г. Ф. Ш урманн считает, что у  дж емш идов и фирузкухов широко 
распространены  монголоидные черты 29.

Г. Ф. Д еб ец  пришел к выводу, что из всех аймаков монголоидный тип 
наиболее сл або  выражен у  ф ирузкухов30.

Таймени  (около 90 тыс. человек) населяют верхнюю часть бассейна  
Ф арахруд и часть прилегающ ей к ней долины Герируд. Авторы «И сто

23 Эти и последующие данные о численности групп, входящих в состав чарайма- 
ков, взяты из книги «Численность^ и-расселение народов мира», стр. 203.

24 О джемшидах в СССР см.: Э. Г. Г а ф ф е р б е р г ,  Формы брака и свадебные 
обряды у джемшидов и хазарэ, «Сов. этнография», 1936, № 1; е е  ж е , Жилище джем
шидов Кушкинского района, «Сов.-этнография», 1948, К» 4.

25 А. А. С е м е н о в, Указ. раб.,‘ стр. 174.
26 Там же, стр. 161 — 164.. , \
27 В. В. Б а р т о л ь д ,  Указ. раб., стр. 63.
28 Н. F. S c h u r m a n n ,  Укал, раб., стр. 54.
29 Там же, стр. 63. - !
30 Г. Ф. Д е б е ц ,  Антропологические исследования в Афганистане, «Сов. этно

графия», 1967, № 4, стр. 89.
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рии Афганистана» пишут: «П о этнографическим сведениям XIX в., тай
мени представляются племенем смеш анного происхож дения, причем на
звания двух основных ветвей этого племени даю т основания предпола
гать связь по происхождению  с тюрками у Одной из этих ветвей, име
нуемой „кыбчак”, и с афганцами у другой — „дурзаи ”, так как элемент  
„заи” (сын) чисто афганский и у других народностей не встречается. 
С афганцами по происхождению  связывают 6 наш е время и одно из под
разделений таймени, носящ ее название „какар”» 31. И нтересно, что среди  
таймени сущ ествует предание об их афганском происхож дении. В озм ож 
но, что с хазарейцами связано одно из мелких подразделений таймени —  
хазар.

Всех таймени можно разделить на северных и южных, причем грани
цей м еж ду ними будет служить водораздел Ф арахруд-Герируд. М еж ду  
обеими группами, несмотря на известные различия, имеются и некоторые 
черты сходства.

Как северные, так и южные таймени ставят шатры на полях под  
паром, чтобы пасущийся скот удобрял поля, а позж е переходят со свои
ми стадами в горы. Н о южные таймени остаю тся гор аздо  дольш е на 
стоянках и не отходят от деревень дальш е, чем на 5 — 10  миль.

Язык у обеих групп один и тот ж е —  гератский диалект фарси. С ан-. 
тропологической точки зрения, по-видимому, и северные и южные тай
мени представляют собой смесь европеоидного, и монголоидного типов. 
Однако афганские типы, часто встречающ иеся среди южной группы, 
среди северной гораздо более редки. Племенные подразделения север
ных таймени отличаются от южных. Н аиболее резко различаются ж или
ща обеих групп32.

Теймури  (около 50 тыс. человек) расселены вдоль иранской границы, 
в районе озера Н амаксар и пустыни Д аш ти-Н аум ид. Они занимаю тся  
в основном кочевым скотоводством. Точно не установлено прои схож де
ние этнонима «теймури». Сущ ествует устарелое представление, что они 
«получили свое имя оттого, что были подарены Тимуром одном у из его, 
военачальников, который и водворился около Г ер ата»33.

Х а з а р а  (хазара Д ехи-Зай н ат, хазар а К алайи-Н ау) насчитывают 
55 тыс. человек. Они составляют основное население оазиса К алайи-Н ау, 
на реке Кашан-Гармак. Эта народность издавна интересует исследова
телей. Несмотря на то, что она носит такое, ж е  наименование, чтб и х а 
зарейцы Х азарадж ата, она целым рядом существенных черт отличается  
от последних. В свою очередь хазарейцы  Х азар адж ата  не обнаруж иваю т  
никаких связей с хазара-айм акам и и говорят о них просто как об ай
маках.

Уже в конце XIX в. Н. А. Аристов высказал предполож ение, что 
время и процесс образования этих двух групп были различными: во- 
первых, тюрки и монголы, потомками которых являются хазарейцы , 
прибыли во времена Чингисхана и его первых наследников, тогда как 
тюркские племена аймаков были иного происхож дения и прибыли при 
первых Тимуридах; во-вторых, состав местного населения, тож е см еш ан
ного происхождения, был разны м 34.

Д огадки Н. А. Аристова, высказанные свыше 70 лет назад , не могут  
быть приняты в качестве серьезных аргументов. Нам представляется, 
что более надежный материал можно извлечь из сопоставления совре
менных условий ж изни и быта обеих групп. Все хазара-айм аки испове
дуют ислам суннитского толка, в то время как хазарейцы  Х а за р а д ж а 

31 В. М. М а с с о н, В. А. Р о м о д  и н, Указ. раб., стр. 270, сн. 99.
32 Т. F. S c h u r m a n n ,  Указ. раб., стр. 70.
33 Н. В е н и к о в ,  Очерк политической географии стран, лежащих между Россией 

и Индией, «Сборник гос. знаний», т. V, 1878, стр. 150.
34 Н. А. А р и с т о в ,  Об Авганистане и его населении, «Живая старина», 1898, 

вып. I l l—IV, стр. 286.
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та — шииты (хазарейцы-сунниты встречаются лишь к востоку, в районе 
Бамиана и восточнее). О бе группы хазар а говорят на фарси, но хазара- 
аймаки —  на диалекте герати, а хазарейцы  Х азарадж ата —  на диалекте 
хазар адж и , который обладает особыми фонетическими чертами и со
держ ит некоторое количество монгольских и тюркских слов.

Н аконец, хазарейцы  Х азар адж ата в большинстве своем ведут осед
лый обр аз ж изни, тогда как все хазара-айм аки являются полукочевни
ками и употребляю т юрты или шатры типа юрт в качестве ж ил и щ 35.

И з других чараймакских народностей можно упомянуть зури,  или 
сури (около 20 тыс. человек), ж ивущ их к востоку от оазиса Ш инданд 
(С а б за в а р ), м еж ду долинами рек А драсканд и Ф ар ахр уд36.

* * *

В Афганистане ж ивет небольш ая народность численностью около 
16 тыс. человек, именуемая моголами. В нескольких районах Афгани
стана моголы составляют значительную часть местного населения. 
В Гуре больш инство их ж ивет в полностью могольских селениях, распо
лож енны х в основном к югу от административного центра Гура — Тай- 
вары. Западную  часть Гура населяют моголы племенного подразделения  
бургути, а восточную — представители другой племенной группы мого
лов —  аргуни. Моголы ж ивут в пестром этническом окружении, рядом  
или вм есте с  афганцами, тадж иками, таймени, зури и др.

П роблем а происхож дения моголов и вопрос о времени появления 
их в. Гуре ещ е окончательно не решены. Возм ож но, что в их этногенезе 
принимала участие так назы ваемая Никудерийская орда (см. выше), 
которая появилась в Гуре м еж ду концом XIV и началом XVI в. Во вся
ком случае не вызывает сомнения, что в образовании могольской народ
ности принимали участие какие-то монгольские племена.

Больш ое значение имеет реш ение вопроса о путях проникновения 
моголов в Гур. Одни ученые считают, что они пришли сюда с севера. 
В пользу этой гипотезы говорят события X III в., когда Бадгисат и Гур 
подверглись м ассовому вторжению  монгольской армии (Чагатаиды  
правили в этих м естах ещ е в XIV в .). Г. Ф. Ш урманн, исследуя хозяй
ство и быт моголов, обратил внимание на больш ое сходство м еж ду  
ш атром афганцев, в частности дуррани, и могольским шатром. В его 
концепции это один из важнейш их доводов для доказательства того, 
что моголы проникли в Гур с юга через афганские районы, тем более  
что, по сведениям исследователя, могольский шатер не имеет сходных  
черт с монгольской юртой. Впоследствии другие ученые, в частности 
К. Ф ердинанд, показали, что могольский тип шатра распространен и у 
других народов, окруж аю щ их моголов,—  у таймени и, возможно, у тей- 
мури. К роме того, один из типов черного шатра был обнаружен у мон
голов халха. В связи с этим К- Ф ердинанд в рецензии на книгу Шур- 
манна писал: «И сходя из доступной в настоящее время информации, 
невозм ож но решить, жили ли моголы в черных шатрах в южном А ф га
нистане до  того, как они пришли на места их нынешнего обитания, или 
ж е они приобрели этот щатер в более позднее врем я»37.

Антропологические данные показывают, что среди могольского насе
ления монголоидные чертыувстречаются редко. Отчетливо видны афган
ские и белудж ские черты, 'что позволяет предположить сущ ествование  
длительных контактов моголов с афганцами, т. е. подтверж дает гипо
тезу, что моголы пришли в.’ Гур с юга. В пользу этого предположения, 
хотя, м ож ет быть и косвенно, говорят и физико-географические данные.

35 Н. F. S с h и г т  а п п, Указ. раб., стр. 61.
36 А. Д. Д  а в ы д о в, Афганская деревня, М., 1969, стр. 116.
37 К. F e r d i n a n d ,  Ethnographical notes on Chahar Aimaq, Hazara and Moghols, 

p. 196.
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Н аиболее удобны е проходы в Гур расположены  на юге по течению рек 
Гильменд и Ф арахруд, а северная сторона закрыта высокими горными 
хребтами. И до  сих пор моголы контактируют, главным образом , с н а
селением, живущим к югу от них. ■

Как видим, имеющиеся в настоящ ее время данные о пути проник
новения моголов в Гур еще не позволяю^ окончательно решить эту  
сложную  проблему.

Моголы живут такж е в Гератской провинции. Это наиболее крупная 
группа моголов Афганистана.

М огольские деревни в Герате в отличйе.'от поселений Гура р азбр оса
ны и по периферии оазиса. Это позволяет предполож ить, что 
моголы в Гератской провинции появились сравнительно недавно вслед
ствие постепенного переселения афганских "кочевников из южных рай
онов на север и оседания их на территории, ранее занятой моголами.

Моголы живут такж е в районе М еймёне. Если гурские моголы го
ворят на одном из диалектов ф а р си 38, то мейменийские моголы — на 
пушту.

Моголы встречаются такж е в Каттаганской провинции. В отличие 
от всех других могольских групп А фганистана, здесь они ведут кочевой 
образ жизни. Летом они перегоняют свои стада к озеру Ш ива в Б адах- 
шане. Как и моголы М еймене, каттаганские моголы говорят на пушту.

Быт моголов отличается рядом черт от быта народов, ж ивущ их с 
ними чересполосно.

От хазарейцев моголов отличает восприятие культуры местного на
селения. В то время как первые «полностью приняли культуру иранских  
насельников, с которыми они смеш ались... моголы приспособили свою  
кочевую культуру к изменившимся условиям, вызванным постоянным  
пребыванием в горном р ай он е»39. В частности, хазарейцы  утратили  
почти все следы кочевничества и живут в постоянных дом ах —  «дала- 
нах», тогда как моголы до сих пор сохраняю т черты кочевого быта и 
живут в шатрах.

Зем ледельческая система моголов напоминает систему южных тай
мени (скот выпасается в непосредственной близости от поля и удобряет  
почву); система ж е хазарейцев имеет много сходны х черт с системой  
горных тадж иков.

Хозяйство и быт моголов имеет такж е ряд сходны х черт с т а д ж и 
ками, в частности у  них сходны способы обработки земли и много о б 
щего в ирригационной технике; выращиваются одни и те ж е  сельско
хозяйственные культуры. Возмож но, что моголы заимствовали эти куль
турные элементы у  предков таджиков. О днако сущ ествует целый ряд  
отличий в хозяйстве и быте моголов и таджиков.

В то время как в сельском хозяйстве моголов важ ную  роль играет  
система пара и примитивный севооборот, у  тадж иков твердо установ
лен севооборот пшеницы, клевера и кукурузы. Таджики — искусные р е
месленники. М оголы рем еслом  не занимаются.

Очень ясно видна разница в расположении поселений. М огольские 
населенные пункты отстоят далеко друг от друга, в то время как у тад 
жиков они сконцентрированы группами. Д ом а тадж иков строятся из 
камня или кирпича.

У моголов отделивш иеся родственники селятся на значительном р ас
стоянии от отцовского дом а. У таджиков ж е поселения семейных групп 
расположены очень концентрированно, образуя  отдельные кварталы.

38 Недавние исследования языка гурских моголов немецкими и японскими этно
графами показали, что он содержит значительное количество слов, заимствованных из 
монгольского и тюркских языков (М. W е i е г s, Bericht fiber weitere Arbeiten bei den 
Moghol von Afghanistan, 1971, «Zentralasiatische Studien des Seminars ffir Sprach und 
Kulturwissenschaft Zentralasiens des Universitat Bonn», 1972, № 6, S. 577—579).

39 H. F. S с h u r m a n n, Указ. раб, стр. 118.
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Н аконец, у моголов сохраняется остаточная племенная организация. 
Никаких свидетельств о наличии у тадж иков племенной структуры нет. 
Все тадж ики считают себя принадлежащ ими к «каум-е таджик» или 
«улус-е таджик».

Таковы сведения о хозяйстве и быте моголов. В ряде мест до  настоя
щ его времени сохранился и особый язык, называемый могольским. Он 
относится к так называемым «окраинным диалектам» монгольского язы
ка. Б олее, чем другие монгольские диалекты, могольский язык сохранил 
ряд архаических черт, характерных для среднемонгольской эпохи, и на
поминает монгольский язык X III— XIV вв.

В могольском языке частично сохранились древние монгольские 
гласные, а в области морфологии незаметно никакого чужого влияния.

Его словарный состав испытал очень больш ое влияние со стороны 
языков окруж аю щ его населения (особенно различных иранских языков, 
в том числе и тадж икского) 40. Очень заметно чужое влияние в синтак
сисе.

П о своем у вероисповеданию  современные моголы — мусульмане-сун
ниты.

В небольш ом сообщ ении невозм ож но коснуться всех проблем, 
связанны х с этногенезом  рассмотренны х здесь народов. Сложность этой  
проблематики и недостаточная ее  изученность не позволяют на данном  
этапе прийти к каким-либо окончательным выводам. В данной работе 
сдел ан а  лишь попытка систематизировать накопленный материал.

40 Р. Р о u t s с h a, Mongolische Miszellen. V. Die Sprache der Mogholen in Afgha
nistan und die Theorie des Mischsprache, «Central Asiatic Journal», 1961, vol. VI, № 1, 
S. 42—43.
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