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Под влиянием книг детской писательницы Люси Фич Перкинс1 я с пяти лет меч
тала стать путешественницей и знакомиться с жизнью разных народов, так отлич
ной от нашей русской.

Моя мечта осуществилась, когда, окончив среднюю школу в 1940 г., я поступила 
на исторический факультет МГУ, где была в 1939 г. образована кафедра этногра
фии2.

Преподавали на кафедре крупные ученые. Заведующий кафедрой -  блестящий 
ученый С.П. Толстов -  читал на первом курсе общую этнографию. Со второго кур
са начиналась специализация, и для всех была обязательна практика, которую все 
мы ждали с нетерпением. Студенты участвовали в работе экспедиций, устраиваемых 
кафедрой, но особенно стремились попасть в экспедиции Института этнографии АН 
СССР (с 1991 г. -  Институт этнологии и антропологии РАН). Однако едва мы сдали 
экзамены и перешли на второй курс, как 22 июня 1941 г. началась Великая Отечест
венная война. Многие преподаватели и студенты вступили в ряды Красной Армии, 
МГУ эвакуировали в Ашхабад и Свердловск, в Москве остались немногие, но уже в 
апреле 1942 г. возобновились занятия. В 1943 г. МГУ вернулся из эвакуации и стали 
возвращаться демобилизуемые из армии преподаватели, а также некоторые студен
ты для продолжения образования. Тяжело раненный С.П. Толстов после выписки из 
госпиталя в декабре 1942 г. был назначен директором Института этнографии (ИЭ) 
АН СССР3. В 1943 г. была создана его Московская группа. Дирекция Института рас
полагалась в Москве, Ленинградской группой (впоследствии -  отделение, филиал) 
руководил заместитель директора.

С 15 сентября 1941 г. по июнь 1943 г. я работала агитатором в прифронтовых эва
когоспиталях № 3280 и 3308, а в июне 1943 г. была восстановлена на втором курсе.

Решая задачу подготовки молодых кадров этнографов, Институт этнографии уси
лил свою связь с кафедрой этнографии МГУ (ею заведовал С.П. Толстов), ЛГУ, уни
верситетами и историческими институтами союзных республик. В ИЭ собрался 
сплоченный коллектив профессиональных этнографов, историков, фольклористов, 
антропологов. Многие из них читали на кафедре лекции, спецкурсы, вели семинар
ские занятия со студентами, помогая им определиться в специализации. Особенно 
много внимания нам уделяли такие крупные ученые, как С.П. Толстов, С.А. Тока
рев, М.О. Косвен, Н.Н. Чебоксаров, Б.О. Долгих, Д.А. Ольдерогге, М.Г. Левин.

Студенты кафедры занимались изучением языка того народа, который каждый 
из нас выбрал в соответствии со специализацией. Я хотела изучать этнографию 
иранских народов и ходила в группу изучающих иранский (фарси) язык, который 
преподавали на отделении Востока. На кафедре были организованы занятия по чер
чению, архитектурному обмеру жилищ и хозяйственных построек, рисунку, вы
кройке одежды и т.п., чтобы студенты овладели методиками фиксации элементов 
материальной и духовной культуры и могли принести реальную пользу в полевых 
работах экспедиции, в которой проходили практику.
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После второго курса в июле 1944 г. меня и еще нескольких студенток включили в 
состав экспедиции на Украину, в только что освобожденные от немецких оккупан
тов районы. Экспедицией руководили Н.Н. Чебоксаров и его аспирант И.Ф. Симо
ненко. Н.Н. Чебоксаров работал в районе Миргорода, а нас, студенток, И.Ф. Симо
ненко повез в Решетиловский р-н Полтавской обл. Тема -  «Партизанский фольклор 
в годы войны». В это время в правобережных районах Украины фашисты еще вели 
борьбу с наступающими частями Красной Армии. По партизанскому фольклору ма
териалов собрать не удалось. В селах людей было мало, большинство молодых и 
здоровых вывезли на работу в Германию, остались старики, женщины, дети. Когда 
мы интересовались партизанским фольклором, нам отвечали: «У нас партизан не 
было. Прыгали какие-то парни с парашютами и скрылись. Немцы пришли в село, 
искали, видимо, их, но мы сказали, что не знаем ничего. Для устрашения немцы рас
стреляли несколько наших сельчан».

Мы практиковались в изучении материальной культуры, делали обмеры и снима
ли планы сохранившихся после боев хат, хозяйственных помещений, изучали знаме
нитую «решетиловскую» вышивку: скатерти, рубашки и платья, вышитые решети- 
ловскими мастерицами. До войны их изделия славились как в СССР, так и за рубе
жом. Собирали мы также материалы по традиционной семейной обрядности, 
народным верованиям.

Нас встречали гостеприимно, поселяли по два-три человека в уцелевших хатах. 
Хозяева, за пять месяцев оправившиеся после изгнания фашистов, восстанавливали 
колхозное и личное хозяйство. Нас угощали варениками с вишнями, маслом и смета
ной, учили правильно их есть: берешь из общей миски вареник, макаешь его в масло 
(растопленное), налитое в мёньшую по размерам общую мисочку, затем макаешь в 
такую же мисочку со сметаной -  и в рот! Вернувшись в Москву, мы потом часто 
вспоминали наших приветливых хозяев, вареники и украинский борщ.

Через несколько дней после возвращения в столицу нас отправили в экспедицию 
под Москву в деревни Верейского р-на, откуда фашистов изгнали за год до этого. 
Руководил экспедицией Н.Н. Чебоксаров. Он внимательно следил, как мы на прак
тике применяем свои знания, особенно при изучении жилища. Помогал личным при
мером осваивать методы полевой этнографии -  метод бесед с информаторами и ме
тод непосредственного наблюдения.

Полевые материалы, собранные нами за время студенческой практики 1944 г., 
которые были представлены записями в дневниках, имели определенное научное 
значение в этнографическом изучении традиционной культуры украинцев Полтав
щины и русских Верейского р-на Московской обл.4

В 1945 г. некоторые студенты были направлены для прохождения студенческой 
практики в Хорезмскую археолого-этнографическую экспедицию ИЭ (руководи
тель С.П. Толстов), в первый этнографический отряд, возглавляемый Т.А. Жданко. 
Состав отряда: И. Гроздова, Н. Лобачева, Л. Моногарова, М. Райт, Р. Косбергенов -  
переводчик, студент Каракалпакского пединститута.

Экспедиционная работа рекогносцировочного характера проводилась в Чимбай- 
ском р-не Каракалпакской АССР. Основной темой было изучение родоплеменного 
состава каракалпаков, проживавших в колхозах Чимбайского р-на (Т. Жданко). Со
бирали также материалы по семейной обрядности, одежде и украшениям (Н. Лоба
чева), транспорту (Л. Моногарова и М. Райт). Фиксировали все виды колесного 
транспорта (виды арбы), вьючного (на ослах, верблюдах) и водного (виды лодок). 
Изучали типы жилищ, делали чертежи планов и разрезов юрт и домов, приемы 
строительной техники.

В 1946 г., окончив истфак и получив диплом с отличием, я смогла сразу без двух
годичного стажа работы по специальности поступить в аспирантуру. Решила сдавать 
экзамены в аспирантуру Института этнографии АН СССР. Т.А. Жданко предложи
ла мне поехать с ней в экспедицию в Каракалпакию, но уже в другой район -  Кун
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градский. Я, конечно, с радостью согласилась и, сдав экзамен по специальности, на 
другой день поехала с коллегами в Нукус.

Как и в предыдущем году, отряд Т.А. Жданко назывался первым. Полевые этно
графические исследования его продолжались более трех месяцев. В отряде работа
ли Б.В. Андрианов (сотрудник института, по образованию географ и топограф), я, 
Л.С. Толстова (студентка МГУ), переводчик Р. Косбергенов. Второй этнографичес
кий отряд, которым руководила К.Л. Задыхина, изучал этнографию «северных» уз
беков Каракалпакии. В этом отряде проходил студенческую практику Ю.В. Кноро
зов, ставший впоследствии всемирно известным ученым. Как справедливо утвержда
лось в посвященном ему некрологе, «История дешифровки древних систем письма 
теперь вписывается между двумя именами: Шампольон и Кнорозов... Он вне сопос
тавлений и конкуренции современников»5. Третий отряд (руководитель М.В. Сазо
нова) собирал этнографический материал среди «южных» узбеков республики.

Отряд Т.А. Жданко в полевом сезоне 1946 г. продолжил начатое в 1945 г. плано
мерное рекогносцировочное изучение каракалпаков.

Первый месяц отряд работал на раскопках замечательного памятника -  замка То- 
прак-кала. Красота пустыни завораживает, а развалины древнего города в лучах 
восходящего или заходящего солнца создают впечатление, что ты попал в сказоч
ную страну. Жаль было улетать в Нукус. Работая в разных колхозах Муйнакского и 
Кунградского районов, мы из одного колхоза в другой перелетали на самолетах По-2 
(отслуживших свой срок в годы войны с фашистами), переплывали на лодках по 
протокам дельты р. Амударьи, преодолевая камышовые заросли, и по Аральскому 
синему-синему морю. Даже укусы комаров не могли уменьшить радости восприятия 
первозданной красоты этого уголка нашей планеты.

В 1946 г. по поручению Т.А. Жданко я занималась в основном сбором полевого 
материала по семейным отношениям и родовой принадлежности супругов племен
ного союза Кунград.

Сбор полевого материала по родоплеменным и семейно-брачным отношениям в 
прошлом и в 40-е годы XX в. в экспедициях 1945 и 1946 гг. в Каракалпакии пробуди
ли у меня постоянный интерес к этнографическим аспектам общественной и семей
но-брачной жизни, национально-смешанным бракам.

Вернувшись из экспедиции, сдала экзамены по иностранному языку и философии 
и в ноябре была принята в аспирантуру ИЭ. Начала изучать таджикский язык.

Одним из приоритетных научных направлений в советской этнографии в 1940- 
1950-е годы было монографическое описание этнографически малоизученных или 
неизученных народов нашей страны.
Мой научный руководитель С.П. Толстов предложил мне написать исследование 

по этнографии «загадочного» народа, проживающего в труднодоступной высоко
горной долине Западного Памира. Тема кандидатской диссертации -  «Язгулемцы 
(опыт монографического описания)». Если о других памирских народах было напи
сано несколько статей и три книги, в которых есть сведения по некоторым аспектам 
традиционной культуры ваханцев, шугнанцев и хуфцев, то первое упоминание рос
сийских ученых об язгулемцах принадлежит ботанику доктору А.Э. Регелю, экспе
дицию которого в верховья р. Пяндж в 1881-1882 гг. субсидировало Общество лю
бителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университе
те. А.Э. Регель не смог преодолеть путь в долину Язгулема (Юздом по язг.), но 
слышал о язгулемцах в 1882 г. и написал, что жители этой долины говорят на осо
бом языке и своей наружностью и нравами отличаются от дарвазцев6.

Первых исследователей высокогорных долин Западного Памира (геологов, бота
ников, военных и других) в конце XIX в. ожидали большие трудности: и природные 
условия, и политическая ситуация требовали от них не только крепкого физическо
го здоровья, но и дипломатических способностей, которые были необходимы в усло
виях соперничества Великобритании и России за влияние в этих краях. За гостенри-
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Л.Ф. Моногарова с Мамед-Гавосом Саломовым -  главой каума (патронимии) Мирбони из долины р. Язгу- 
лем (Западный Памир). 1964 г.

жикский язык, а их родной язгулемский таджики не понимали. Язгулемский, как и 
языки других памирских народов, относится к памирской группе восточноиранских 
языков, а таджикский язык -  к западноиранским. Для людей среднего возраста и мо
лодежи таджикский был, как и для меня, чужим языком, может быть, поэтому мы 
хорошо понимали друг друга, но если я вела беседу с информатором, не владеющим 
таджикским, необходим был переводчик, владеющий русским языком. Мне много 
раз помогал Шейх, а в других кишлаках -  преподаватели русского языка. Дети, по
ступавшие в первый класс, не знали таджикского. Однако обучение велось на тад
жикском, а со второго класса преподавали как предмет русский язык. Большие 
трудности в обучении испытывали и дети, и учителя.

В Язгулеме в 1947 г. я как бы попала в другую историческую эпоху, патриархаль
но-феодальную с натуральным хозяйством, в том числе меновой торговлей. В доли
не не было электричества, радио, телефона и даже медицинского пункта. С 1905 г., 
когда Россия взяла правобережье Пянджа под свое управление, и до 1940 г., когда 
была проложена автомобильная дорога от Душанбе до Хорога (столицы Горно-Ба- 
дахшанской автономной области (ГБАО) Таджикской ССР) по правому берегу Пян
джа, язгулемцы почти не имели общения с русскими. Достижения цивилизации, как 
я видела, к ним еще не дошли. Общение с соседними народами возможно было лишь 
два-три месяца в году, когда открывались перевалы: в Ванч -  Гушхон и в долину 
Бартанга -  Кумоч и Одуди. Самыми узкими и труднопроходимыми на Западном Па
мире всегда считались долины Бартанга и Язгулема.

В начале XX в. вплоть до 1910 г. верхняя часть долины Язгулема на картах обо
значалась пунктиром. На скале возле одной из горных троп в долине Бартанга вы
бита надпись: «Путник, будь осторожен. Ты здесь как слеза на реснице». Д.В. На- 
ливкин писал: «Все сообщение шло только по оврингам -  искусственным сооруже
ниям, иногда настолько опасным, что даже собака не могла пройти по ним и ее 
приходилось нести в корзине за плечами. Особенно труден был переход но правому 
берегу Пянджа между устьями рек Ванч и Бартанг. Долина реки Язгулема, располо
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женная между ними, была доступна всего 1-2 месяца в году и фактически изолиро
вана»13. На самом деле не все тропы являлись оврингами. Наливкин не прав. Пеше
ходные тропы прерывались в непроходимых местах оврингами.

Что такое овринг? Это искусственный карниз. Его строят, вбивая в трещины от
весной скалы на расстоянии мужского шага деревянные колья, выступающие из ска
лы на расстояние до метра. На эти колья настилают бревнышки, прикручивая их к 
кольям веревкой, сплетенной из бересты. На бревнышки кладут ветки, хворост и 
поверх них насыпают битый камень, гальку. Такие овринги вьются по отвесному 
склону, достигая 150-300 м в длину, поднимаясь вверх и спускаясь вниз на значитель
ной высоте (часто вниз по отвесу 300 м!), нависая над бурлящей рекой. По таким ов- 
рингам мужчины переносили на спине грузы. У памирских народов, в том числе и у 
язгулемцев, никогда не было колесного транспорта, и все грузы переносили на спи
не (вещи, зерно после обмолота, дрова, хворост и пр.), поэтому так разнообразны у 
них изобретенные в течение веков различные специальные приспособления для пе
реноски груза14. Перед узкими тропами и оврингами навьюченный груз снимали с 
ослов, их осторожно переводили, а груз несли на спинах. Пройдя овринги, снова на
вьючивали груз на ослов. И так приходилось проделывать в пути несколько раз.

Труднодоступность и изолированность долины обусловили сохранение и даже 
преобладание у язгулемцев традиционных элементов культуры над советскими ин
новациями. Бросалось в глаза сочетание патриархально-феодального общественно
го быта с внедряемыми в жизнедеятельность язгулемцев новыми формами труда в 
тозах (товарищества по совместной обработке земли), затем в колхозах. Эти формы 
труда были близки к традиционным формам коллективного труда в кишлачных об
щинах -  производственных артелях, в которые объединялись хозяйства, имевшие по 
одному волу (для пахоты необходимы два) и не имевшие посевного зерна, с хозяйст
вами, в которых не было волов, но было зерно. У язгулемцев пахотную землю пере
дали колхозам (в 1936 г.), а пастбища (летовки) остались в пользовании соседской 
сельской общины, сосуществовавшей с патронимией. Семьи (хозяйства), входившие 
в определенную патронимию, пользовались своими пастбищами для выпаса личного 
скота на летовках, являвшихся общей собственностью членов этой патронимии. 
Колхозный скот выпасали в другом месте.

Я работала во всех кишлаках долины Язгулема. Кроме сбора материала по этно
графии народа мною по просьбе известного антрополога Г.Ф. Дебеца, который про
верил правильность моих антропометрических знаний на практике (на аспирантах 
Академии наук, проживавших в общежитии и относящихся к разным подтипам ев
ропеоидной и монголоидной рас), были проведены соответствующие измерения у 
60 мужчин и 40 женщин язгулемцев. После защиты диссертации эти материалы бы
ли переданы ленинградскому антропологу В.В. Гинзбургу по его просьбе.

От тракта Душанбе-Хорог в долинах стали постепенно, с 1960-х годов проводить 
автомобильные дороги. Сообщение между кишлаками поддерживали, пользуясь пе
шеходными тропами и оврингами.

Когда началась добыча кварца в горах верхнего Язгулема, геологи проложили по 
правому берегу тропу, чтобы не пользоваться оврингами. По левому берегу сообще
ние между кишлаками Джафак и Богуз шло по тропе, прерываемой тремя овринга
ми (один -  150 м на склоне скалы песчаной породы, второй -  около 250 м на склоне 
очень твердой, скользкой породы, третий -  200 м, как и первый, на склоне скалы пе
счаной породы).

В 1948 г. мне предстояло работать в кишлаках, расположенных выше Джамака -  
в Зайче, Джафаке, Богузе, Убагне и Барнавадже, где находилась база геологов.

Перекинув полевую сумку через плечо, пошла в кишлачный совет, куда, как мне 
сказали, пришел из райцентра ветеринар, направлявшийся в кишлаки верхнего Язгу
лема. Председатель кишлачного совета познакомил нас и попросил его быть моим 
проводником. В путь я была готова отправиться сразу, но только после обязатель
ного угощения чаем с сушеными ягодами белого тутовника председатель проводил
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«скользкому» оврингу. Третий прошли легче, ямки были выбиты в трещинах песча
ной породы, на расстоянии шага одна от другой. Уже стемнело, когда мы спустились 
в Богуз. Почти все жители небольшого кишлака сбежались смотреть на нас. Никто 
не мог пройти здесь, но чинить овринги не хотели, потому что бревна трудно до
стать -  дорого да и тропу геологи проложили по правому берегу. Для жителей Богу- 
за было сенсацией, что русская прошла! Ощущения от этого перехода, полученные 
более 50 лет назад, я передать и сейчас не в силах. На утро мой спутник ушел, а я ос
талась работать в Богузе. Мне помогал как переводчик заведующий начальной 
школой Алиев. В 1960-1970-е годы он работал директором средней школы в Андер- 
баке. Дружбу с ним, как и с другими информаторами из долин Западного Памира, я 
сохраняла до распада СССР.

О состоянии моих рук, «обуви» и ногтей пальцев рук и ног я лучше умолчу. За 
время работы в Богузе все зажило без осложнений. К моим сапогам пришили новую 
подошву.

Передать словами сказочную красоту высокогорной страны невозможно. Нельзя 
оторвать взгляд от горных склонов, почти лишенных растительности, но под лучами 
солнца, освещающего их в определенное время дня в различные палевые тона, вы- | 
глядевших как на живописных полотнах Н.К. Рериха! И эту красоту венчают свер
кающие на солнце снежные шапки на пиках хребтов!

В самом верхнем кишлаке -  Барновадже жили всего три семьи (хозяйства). Рабо
ту я закончила за три дня. В этом кишлаке находилась база геологов Памирской ге
ологической экспедиции. Все они были в горах, а на базе оставались лаборанты-сту
денты и медсестра. Накануне моего ухода на базе истопили баню. После бани за 
ужином все с интересом слушали мои рассказы о язгулемцах, но с трудом поверили, 
что я прошла овринги. Утром отправилась в обратный путь уже одна. Шла в кишла
ки (с обходом), работала по несколько дней в каждом. О составе семей язгулемцев в 
верхних кишлаках я знала заранее, потому что еще в 1947 г. в первую очередь озна
комилась с похозяйственными книгами в кишлачном совете в Андербаке. По каждо
му колхозу в этих книгах имелись сведения о числе хозяйств (семей), членов семьи, 
возрасте каждого, образовании, профессии, родственных отношениях с главой се
мьи (хозяйства, «дома»)15.

При работе с похозяйственными книгами в кишлачном совете обязательно при
сутствовали два-три информатора 70-80 лет. Они давали сведения о принадлежнос
ти семьи к определенной патронимии (кауму). К заключению о необходимости рабо
ты с такими источниками, как похозяйственные книги в селе и домовые в городе, я 
пришла еще в 1947 г. в Язгулеме16. Во время студенческих практик в экспедициях 
1944-1946 гг. наши руководители о таком источнике не упоминали. Возможно, и 
представления о нем не имели. В 1948 г. в кишлачном совете Язгулема в Андербаке 
я получала сведения о заключении браков и о разводах. Секретарю кишлачного со
вета вменялось в обязанность оформление этих актов гражданского состояния. Све
дения о подобных актах имеются и в архиве загса в Хороге (по пути в Язгулем я в 
1948 г. прилетела в г. Хорог и две недели работала там, ознакомилась с архивами, в 
том числе архивами статуправления). В кишлачных советах они хранились с 1935 г.

В каждом кишлаке долины Язгулема проверяла у информаторов полученные 
мной сведения о числе хозяйств определенных каумов в каждом квартале кишлаков, 
о соотношении браков заключенных но традиции и зарегистрированных в кишлач
ном совете, а также о разводах, их причинах и отношении к ним в обществе.

Я очень благодарна Б.В. Андрианову, который в экспедиции 1946 г. в Каракалпа
кию научил меня проведению глазомерной съемки местности при помощи компаса, 
транспортира и многометровой рулетки. Мной было составлено два плана расселе
ния патронимий по кварталам кишлаков Андербак и Матраун. Показаны дома 
(усадьбы), поля, сады, водяные мельницы и мечети (по одной в квартале), отмечено, 
где живет определенная патронимия. Мечеть -  это бывший «дом огня» (алоу-хона), 
в одной из стен которого сделана ниша -  мехроб, указывающая направление к Мек-
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