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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Альманах '"Россянсзаяж этнограф" является изданием 
широкого п р о ф к Е н .  Помимо академических работ в нем 
публикуются этпшрафнчвсзэе очерки, путевые заметки и 
другие материалы, тпрззвстгадающис интерес для 
этнологической .дисциплины. Издатели разделяют не всс 
высказываемые аажорамк альманаха л о ложен ян.

Предлагаемая читатгнг книга продолжает начатый 
Координацнонщнметодичесжзта центром Института
этнологии и антраэт ологии жайАЯикяухо-Маютая РАН выпуск 
Материалов к сетки '■Наради ж культуры5*, издание хочгорой 
намечается в текущемдедпЕЖЭГии.

Настоящее издание ззоевящеао т.н. малым народам 
Дагестана. Проживая в  пъэшкогорье, яо соседству и з 
окружении крушных много-жяенных этносов, зтя народы 
долгое время побеги не>яр излетали внимание исследователей, 
вследствие ч е г о  -Зиблиографаз специальных работ по их 
быту и культура аасэитызеза ля полтора десятка
наименований.

Между тек еще © 3 943-е гг. свальэе народы Дагестана 
целенаправленно изучая извесшый московский кавказовед 
Е.М.Шиллинг. Ы-ногэдааэгае этяографь^еские зкепгдищш 
позволили ему сэбреть адеаветшдй, уникальный ксторихо- 
этногргфический материал. Однако, осев г аргизе, эти 
исследования так та -остались явспублккованными.

Настоящий аздааиен работы Е.МЛПжшннга по 
малым народам .Дагасхжзи жзодятся * аг^чяьё оборот. 
Представляя собой та) существу монотр^ечссхне очерки, 
они охватывают ̂ практически же стороны этнографического 
бытия этих народ®: зсозяйсже, поселения, яошшце, одежда, 
пища, духовная культура, эёрядносхь. Закрывая лакуну в 
кавказоведении. работал Е.М . Шиллинга вносят
существенный вклад я  вагшт знания, углубляют и 
детализируют научные лрвдехаьлекня оо этнокультурном 
разнообразии Дагестаяа.



ЕВГЕНИЙ Ш Й Ж  ШМШГ
Г1392-1953)

Русское кавказоведенке* оставаясь частью отечественной 
агиографической наука, прсжго з- Ж  емдетиа значительный н 
во меогоей самостоятельнее ра&Ейтгя. Его хащзнае зтогз 
з к ш э щ в н е ,  прежде всего, в  нвгтаг* концепциях, идеях,. преем
ственно продолжампщх вжгааю нЕтвлпактугльные традиции каБка— 
зевадческзх исследовании дооевалюлданаога дзриздз- Однако, 
ш  менее ценен и доучнтэжзн оубъектавнвй аспект ветеран на
шего знания. Еауку созидаа*- люди.. Обаяние личности ее твор- 
1333В- з  «одвигвиков Еез]Шд*2 щшсутиЕвует ка страницах зсторав, 
одухотворяя безликую тотальность ееюсззнаная науки» Отра
женный свет человеческой индивидуальности Ероследивается в 
п ш й щ щ в с т в з н н о м  интересе г'шнота к  конкретной, проблеме, ко
торая но прошествии лат навсегда остается, сопряженной с име
нем и трудав® своего нсаэ^юваттая:* в узнаваемой манере ав
торского насыпа, в самой: гдзгвба; учанега -  творческой* профес
сиональной, которая, как в  чкпеуеа* щзеломляет этапы рэзви- 
з я  науки, трагические щмзигаорачия: эпохи. которую нам веек 
было* суждено поразить.

В истории русского кэваззоведешгя немало замечательных 
имен,. Е. М. Шиллингу принадлежат одш из самых почетных мест 
в когорте исследователей, чья. деятакьностъ протекала в пер
вой половине текущего стсазтвя.. Вадалгий жизненный дуть 
Е.М>1Шы1линга был наполнен самоотверженным трудам и само
забвенным слушанием шзбзшт наука,, которой он никогда Ее из- 
жнял. Его творческое насладза выдержало аспнтание. временем. 
Оно осталось в ряду самых тонных иш;абретбний отечественно
го кавказоведения, зо многой определив последушцае направле
ния исследовательской работе по г а р н т а  быта и культуры на
рдов Кавказа.

Евгений Михайлович ч&игинг родился 7 октября 1892 г . в



Москве х- Зз год до лотрзсшах Росса® революционных переворо
тов он завершал зсторико-фидюлгазгдасксе образование в оте
лах Московского унззэрсзт-ата з  таз^а ге з  1916 г . по задай© 
университетского Фбщест^ лэбЕтезей естествознания, аятро^- 
пологгн д этнографии совершил пвта первую этногрэфическую 
зксыеднгшв, маршруты котгзрсй прож ога ел© очень далеко от 
впоследствии столь псижбнвизтосг -ез^ Кавказа -  по деренняэ 
Зслогодчнны, вдовую  деятельность ЕЛЯЛОышанг- начал учзте- 
ле?г, затем недолгое врем? дтб&гт. в  аисте-® Егавлолитпросве- 
та* В 1920-1922 гг . сссз'оал ©ото^йком Наркомата националь
ностей,-являясь ученый еекрезярея его этнографического лЬорв 
з  гнструктсрша отдела нщдйБЕьтнвЕаа,-

Именно в этот период ^остоглось первое знакомство 
Е.М.Шиллинга с Кавказом С аэвгуста 1320 по январь 1921 г .  з  
составе экспедиции, которую зозззгввгял молодой, но к тса^ 
времени уде достаточно ззвеотннй кавказовед Н,Ф. Яковлев,, 
Е.М.Шиляинг заходился' а Кабале, Жегутетии ъ у терских каза
ков. Был собран обпарнейвшй этнот^що-ашнгввстичбский явте— 
риал, дояолнззгавйея поо^здущакз ^копедЕЦНонннмя ныездзыв 
на Кавказ, в которых З-ЖЛПйляикр зшнийвл самое зеятельное 
участие-

СобрэнЕш эксй8Лжрош55® жтернал храняавя зеачзле в 
Институте востоковедения ж  Б ар ан о в а , где бщ  шщразояд 
исследований еезерокавкззекпт ягвков, но Епоеледстхг® был 
полнят вопрос о созданва сгшдвпльнсй научно-з с следователь
ской структура кавказоведческого лшойиля. I  апреля 1324 т . 
Глазнаукой был учрежден Зйэжтет шэ язучевш) языков л этни
ческих культур зародов Ъавказа тш, как его часто называла* 
СеверокавказскзЗ кш етет. (Е^Л&шшнг стал его сотрудником 
и впоследствии з  ученым сещзетэреы, доз чем. на работу з  Ко-

* о̂грсшиче-гкзе свелэния о д.Шиллинге см.: Шаллинг Ев- 
гении Михайлович // Зтногшшия». 1928. И 1-2; Никольская
З.Ав Евгенаи э&хз§лобзч И&ллннг- <1892-1953) // СЗ, 1954=
# 2. С. 177-178; Странки отечественного кевказодедачия. 
М. 1992. С.164. '



митвт он был.-принят по ходатайству Н.Я.Марра, который в 

ше писан в Глазпауку, что рассчитывает воспользоваться 
услугами молодого ученого "в рамках экспедиций Комитета этим 
же летом па Северный Кавказ" . Очень скоро Комитет расши
рил географические ранки своей деятельности, вследствие чего 
II сентября 1924 г. был преобразован в Комитет по изучению 
языков з этнических культур народов Востока СССР» а затем - 
24 июня 1525 г. - стал научно-исследовательским институтом 
этнических и национальных культур народов Востока СССР* в шта
те которого Е. М. Шиллинг в  должности "научного сотрудника 
I разряда" состоял до 1930 г. ’

Чрезвычайно насыщенный-и плодотворный период научной 
деятельности Е»М.Шиллинга связан с работой в Центральном му
зее народоведения (Центральный музей. народов СОТ). Щ2 был 
открыт в жгшв.:1924 г. (с 1930 г. - ЦМ народов СССР» Ш*о 

учреждение в столице было не случайно, а преследовала впол
не определенные практические цели, направленные на идеологи
ческое обеспечение официозной'национальной политики совет
ской власти. Широко рекламировавшийся расцвет всех наций и 
народностей Союза СССР, их "успехи" в деле строительства но
вой жизни на. рельсах социализма нуждались: в соответствующей- 
витрине, своеобразной выставке достижений. Именно эти функ
ции во многом должен был выполнять новый музей.

Однако ЦЩ/Цй народов СССР не стал фшщгщпм Агитпрома. 
йизококласснне специалисты, пришедшие на работу в Музей, а ' 
среди них <йыпя Б.Ы. Соколов (председатель организационной

^ ЦЕЛ.РФ. 2.2307. Оп. 9. Д.226.. Переписка с Комитетом по 
изучению этнических культурр Северного Кавказа. 1.117.

3 Позднее Е.М.Шиллинг не без гордости (и по праву) отмечал 
свою личную шшчастность к начальным этапам организацион
ного строительства советской кавказозедной н востоковед
ной щуки. Вспоминая свою первую экспедицию на Кавказ, он 
писал, что она послужила "вместе с доследующими экспеди
ционными работами группы московских ученых поводом для 
учреждения Гланнаукои в 1924 г. т.н. Северо-Кавказского 
комитета (позднее НИИ народов Востока)". - См,т Шиллинг 
Е.М. Культ Тушолз у ингушей // йзв. Ингушского НИИ. Т.1У. 
Вып. 2. Ордксникидзе, 1934.

-  3 -



КОМИССИИ по созданию Музая И ЗПССЛЭДСТБЗВ ЭГО Дйрзшгор),
Б.В.Л&̂ерэ В.В.Богдаяоз, Б.С.Звуков, В.Ю-Крупянская и др. 
была весьма далека от- примитивных установок на “пропаганду з 
агитацию". Основной смысл своей деятельности они заделЕ в 
осуществлений счастливой зозможносте воссоздания в столице 
многонационального государства музея культур всех населяшдах 
его народов* Недолгая, но интенсивная собирательская, экспо
зиционная, научная работа коллектива сотрудников позволила 
ВДВ/ЦМ народов СССР стать о д е в м и  з .богатейших этнографических 
собраний мара, крупнейшим этнологическим исследовательским 
дантром в довоенном СССР. :

Е.М.Шиллинг по цраву считается одним из основателей 

Музея* С первых же дней он являлся сотрудником оядвла Кавка
за, где работали также Н.Ф.Яковлев (он был заведующим;
Е.М.Шиллинг его заместителем) и Н.В.Маркова. Специфика экс- 
позипионно—выставочной деятельности Е,М.Шиллингу была уже 
знакома. В 1923 г. эыу довелось быть одеим из организаторов 
и устроителей этнографического отдела на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, экспонаты которой, наряду с эт

нографическими коллекция?® Румянцевского цузея, составили 
основу фондов 1Щ. Кроме того, в Музее Е.М.Шиллянг вел науч
но-исследовательскую, фондовую, научно-просветительскую, а 
также организационную работу, долгие годы находясь да. долж
ности ученого секретаря. Особо значительна была роль Е.М.Шил- 
линга в деле комплектования музейных фондов. Его практичес
ки ежегодные, многомесячные экспедиционные выезды в различ
ные районы Кавказа обогащали коллекции ВДН/Ш народов СССР 
ценнейшими, уникальными экспонатами! Публикации а архивные 
документы позволяют представить характер этих поступлений. 
•Гак, нз экспедиции в Чечню а 1926 г. было доставлено 120 
предметов "по домашнему обиходу, ткачеству, средствам пе
редвижения, земледельческим, музыкальным инструментам ‘.

^ Шиллинг Е.М. Государственный Центоальныа музей народозв- 
дения // Этнография. 1927. й I. С.209.

-  10 -



Экспедиция 1928 г. в Грузив шшоднгдз кодлекци2̂362 экспона

тами» 300 негативами, 40 рисуккзш к чертежами 5.
В это я9 время началась дээшщаззтзльсхая деятельность 

Е. М. Шиллинга. Широко используя шонди ТЩ/Щ народов СССР, 
он вал со студентами МГУ и Института яащональЁых е этниче
ских культур нзродов Востока еешнарн'но музейному делу. В 
1539 г. Е.М.Шаллинг стал добтзетом кашедвы- этнографии МГУ.

Здесь он читал курса но этнографии зародов Кавказа г истории 
катэргальной культуры в лзрЕсбытшяй обществе, с-п&цкусс яо 
гилигцу нар одев Кавказа, руководил пелазон и дипломной практи
кой студентов.

Яе прерывая преподавательской дгятвйБноетэ в МКК, з
1943 г. Е.М.Шиллинг становится научный сотрудников Института 
этнографии АЕ СССР. Работая в гнетитутз. ВЛ.ПЬалднЕГ сил 
участником всех крупных исааедовательских проектов, нгд ко
торыми работали- сотрудника; в частности является одним аз 
авторов разделов но народам Кавказа б известной шоготомней 
серии "Народы м*рая.°

Параллельно Е.М,Шзляннг продолжал интзнсивЕутг. экеяеди- 
щоинуя деятельность» которую начал зае в далекие 1920-е гг. 
Практически ежегодно он отправлялся в  длительные, шогоме- 
оячные экспедиции на Кавказ, совершая норой их два жду за один 
полевой сезон. Так, свою яарвуз* гкешдзцгю Е,МоШиллинг -за
вершил в январе 1921 г., не уже эоеньзз того же го.да он сно
ва на. Кавказе, в горной Ингушетии» г̂з состирает материал по 
традиционным верованиям устного населения; зимой 1925 г. 
ое работает в Чечне * летом 2 осенью,' - в Карачаево-Черкессии 
а Абхазии, й это не было зсшЕченнеи в экспедипионной прак
тике исследователя, сумевшего до конца жизни сохранить страст
ную увлеченность молодости и задор первооткрывателя. Б этом

5 ИГА 1>ф .  Ф. 3207. Оп. 13. Д. 45 Годовой отчет ЭДН за 
1927/28 год. Л.6,11.

6 Общие сведения /соавт.Г.Ф«,Дабецг Г.А.Нерсессв/; Даргинцы 
/соавт.А.Алиев, ЗеА.Никольская/..

-  I I  -



отношения Е.М.ШиллйНГ'являл собой пример ныне повсеместно ис

чезающего у нас типа э̂тшзграфа-лолевика * для которого непо
средственное пребывание вереде лзучаемого народа было вто
рой жизненной ипостасью, настоятельной внутренней потребно
стью, лучшими минутами земного существования. >.

В поле Е.М.Ш&шшнг обладал феноменальной работоспособ

ностью. Дорога каждой огдущгнноё минутой, он принимался за 
дало засветло,' а завершал рабочий день уже в густых сумер
ках, редко отвлекаясь за что-либо постороннее̂добочнсе и 
ух совсем решительно но допуская праздного безделия и неза
служенного отдыха. Долголетний полевой опыт и прекрасное зна

ние конкретней этнографии помогали ещ' легко ориентировать
ся в любнх ситуациях, видать перед собой главное, фиксировать 
наиболее интересное, ванное, уникальное. В течение доггих 
лет возглавляя студенческие экспедиции МГУ, Е.М.Шиллинг 
умело руководил своими учениками, нацеливая .каждого на кон
кретный объект л объем работы. Яо сам стремился охватить как 
можно больше. В его экспедиционных материалах, запи
сей бесед с информаторами, можно встретить тщательно скопи
рованные планы жилищ, подробные обмеры одежда,-шогочнелен- 
ные описания и зарисовав других предметов мазвфвгльного быта. 
Интересно, что выработанная индивидуальная см а ет  дшхсацЕИ 
позволяла Е.М.Пшпшнту запечашшть последовательность движе
ний групп участников рааличшзх обдрственннх действий: игр, 
молений и т.д.

Скупые строки краткого отчета о результатах работы 
экспедиции Комитета по изучению языков и этнических культур 
народов Востока в Карачаево-Черкессии в июне-сентябре 1925 г. 
дают некоторое представяание об объеме и направленности ис
следовательских интересов Е.М.Швллзнга. В частности, за вре
мя экспедиции "исследованы: Кабардинские и Абазинские аулн 
предгорной полосы ЫЬаевский, Енбердовский и другие); обсле
довано до 40 усадеб, описаны организации лесозаготовитель

ных артелей и праздник окончания сплава леса, описаны: обра
ботка шерсти, шерсто-ткацкое и версто-валяльное производст
во, обработка кони, шатание галуна, золотое шитье, старин—
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еый: женский костз»’, старинные .способы земледелия и скотовод
ства. Обследованы в Кара чае: старинный тин жилища ябиу" - в 
ауле к на летних ношах, шерсто-валяльное производство (шляпа, 
бурки), золотое шатье, плетеЕве шнуров и тесьмы, старинные 
каменные постройки (склепы, башня); собраны предания о проис

хождении карачаевцев и о родовой быте” . Или же темы, по 
которым Е̂Ш&шшнг собирал сведения в 1325 г, во время ра
боты в Сванетг Закавказской зкепеднши ЦЩ: “жилище, орнамен
тика, средств*? передвижения* наредняй календарь и религиозные 
пережитки, занятия (земледелие ? -скотоводство, ткачество, куз

нечное дело, охота и др«)п 8.
Как это часто бывает, регион изучения становится для 

этнографа второй родиной., которую он лззбгтл лелеет, которой 
невзменно ■ гордится* Е.М.Шеллинг всегда тянулся к Кавказу, не 

мысля своего существования без его гор, аулов, добрых и от
зывчивых людеЗ. 5га иншорматоры ■ становились впоследствии 
друзьям, всегда тестовыми бесконечно помогать московской' 
ученому* хотяг возможно, так до конца и не понимая,, чем их 
повседневная* привычная жизнь может интересовать ппвззжего 
друга, Ез Кавказе Е.М.Шиллинга хорошо зналэ, ожидали его 
ежегодных приездов и само имя Евгения ?лихайловйча было .окру
жено неизменным уважением и пиететом. "Профессор Шиллинг 
приехал”. - быстро распространялась весть по всей округе, 
где работал зкепедищонный отряд.

Кавказ и его ментальность оказались столь близкими серд
цу и душе Е.М„Эллинга, что многие черты горского быта стз- 
ш  неотъемяемыш качествами его человеческого естества. Он 
хорошо усвоил этикетные нормы' и строгие правила традицион
ного поведения, что давало возможность безошибочно .ориенти
роваться в хитросплетениях всевозможных жизненных ситуации, 
не попадая невольно впросак, В редкие минуты зкспедиционЕО-

7 ЦГА РФ. Ф. 2307. Оп. 10. Д.258 Отчеты экспедиций ЦМН.
Л. 10 об.

8 ПГА-1Ф. Ф. 2307. Оп. 13. Д. 45 Годовой отчет ЦМН за
1927/28 год. I. 34.
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го отдыха он любил верховые прогулки, ловко принимая в сед
ою позу молодцеватого джигита. На многих фотографиях Е.М.Шил
линг запечатлен одетым а "кавказскую” рубаху - очень популяр
ный элемент мужской одежды 'на Кавказе 1920-1950-х гг.

Экспедиции Е. М. Шиллинга охватывали весь Кавказ. В мате
риалах личного дела созфанилась; его собственноручная запись, 
в которой шрззисляются обследованные регионы; Абхазия, Шап- 
сугия, Черкесия, Адыгея. Ка барда, Ингушетия, Чечня, Гушя, 
Караногай, Дагестан, Сванетия. Мегрелия, Имеретин, Лечхуми, 
Аджария, Месяети, Карта линия, Кахетия, Хевсуретия, Пшаза# 
города Ашении, -Азербайджана, Грузли ..Однако чаще всего 
Е.М.Шзллинг бывал а Дагестане. Этот- край манил разнообразием 
культур населявших его народов, удивительной вариативность» 
форм их бытового уклада, от. села к селу аешшцимся обликом 
материального окружения, духовной лизни, Е.М.Шиллинг прекло
нялся перед художественным гением дагестанских народов, вос
хищался НЕдалцимися образцами народного искусства златокуз- 
нецов Дуба чой и Унцукуля, гончаров Балкара и Сулевкента, ков- 
ронциц Южного Дагестана. -

Народное искусство интересовало Е.М.Шиллинга и как на
учная проблема. Без сомнения, он был крупнейшим знатоком 
этой сферы духовной культуры народов Дагестана, изучением 
которой исследователь занимался на протяжении всей творчес
кой лизни. Характерно, что первая печатная работа Е.1
линга была посвящена описанию дагестанских кустарных промыс
лов 10, одна из последних - фундаментальное монографическое 
исследование культуры кубачищев, также содержит большой • 
раздел по искусству местных мастеров-ювелиров

Народное искусство рассматривалось Е.М.Шиллингом а 
трех исследовательских аспектах. Так, оно было представлено

о
Архив ИЭА РАН. Личное дело Е.М.Шллинга. Л. 13.

10 Дагестанские кустари. М., 1926.
Кубачинцы и их культура. Иоторико-этнографическае этюды.

- М.—Л., 1949.
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им как суша техншгогичесЕгх приемов конкретного художествен
ного производства * при чек особенно ярко этот подход проя
вился щж анализе исследователем дагзетзнскоё металлообра
ботки. Описание Е.&.Шглгэшгоаг соответствующих процессов - 
это скрупулезная факеадзя ̂йотшй: мастера, в после дозатель- 
еости сотворения артефакта.. Сам технологический процесс охва
чен Е.М.Шбллингсм на зев§ @ге-полноте - от-приемов перпнчнож 

обработки маторкана да заэертншщх тончайших лшеращй по * 
украшензв издвл&к звзтодаш гравировки, чернения* наоечкн; ■ 
филиграни и др. ЕЛ4.Ийл»2Ш? подробно описал подручный арсе
нал мастера, его орудия эддз* р̂азнообразие, предназначе
ние, способы щииашввя» Зш  этом: ванно подчеркнуть* что .. 
технологи» производства Шиллинг рассматривал не в • обыч
ном для подобного рода сзивтов! контексте хозяйственного бы
та, но как составную часть художественной культуры народа, а 
изощренные, виртуозные щшеш работы дагестанских мастеров 
как одно из воплощений традщщешного искусства.

Второй асазвг исслвгйшзтшогского подхода Е.М.Шиллинга 
к изучении народного искусства выразился в его интересе к 
творчеству отдельных мастеров- Доя ЖЛ.,Шиллинга народное ис
кусство не было безыинншаь, Даш' старинные предметы художе
ственного творчества» сехеанавшиеся в музейных, коллекциях и 
высокогорных дагестанских аулах* но не сохранившие имеиа 
своих создателей* несли дзн. шимательного взгляда ученого пе
чать ИБДивидуадьшя» масте|вс‘Ейа.. Тек большее внимание Е.М. 
Шиллинг проявлял к  творчеству современных ему мастеров-ху- 
дожников, вдмчиво и глубоко анализируя специфические осо- 
бвнности их авторских работ » Для Е. М. Шиллинга появление • 
в современных изделиях новщай. их закрепление либо оттор
гшие системой образного строя народного искусства было сви
детельством живого процесса эго саморазвития, извечного со
зидания усилия»® э творческим озарением худогшиков-мастеров.

то ”
См., например, ого статна:: Кубани некая серебряная доска с 
выграшрованшж такстом// СЗ., 1936. л& 4-5; оаздел ''Твор
чество отдельных мастеров* в монографии "Кубачинцы и их 
культура".

- Ад. —



Е то же время мастера саботаже в. рамках достаточно жест
кого художественного канона, йзучезже последнего было еще од
ним аспектом исследований ЩЯЦЁнддшгвм искусства народов Да
гестана 03 его работах даны, пожаз̂, наиболее полные описания 
характерных элементов декорирозкз дагестанских художественных 
изделии, прослежены этапу нх зваззнин, проанализированы место 
з функции в системе худржестаеено! образности. Исследования 
ученого подтвердили вкезгазаннузз рзшге А, С Лээикировым мысль о 
существовании в Дагестане двух рбЕнавддносгай орнаментальных 
узоров, причем зафяксщюзанннй ЕЛ&ЛЗалэшагсвв нх ареал также 
созпадает в основном с зонами, шщэявншш в свое время А»С. 
Башкировым.Так, по Е.ШПилэгангу, один слэ83 условно названный 
им "слоем развитого искусства̂отличается нышным растительным 
декором л проявляется в художественных традициях Еубачей и Ка- 
зшеумуха. Другой характерен для изолированных в прошлой облас
тей Внутреннего Дагестана и характеризуется более сдержанным 
орнаментальным началом, Характернее призвала обоих слоев тра
диционного дагестанского орнамента прослежены З.М,Шиллингом 
в златокузнечестзе, вышивке г далнзчеканном производстве, ков
роткачестве, керамике.резьбе по ааиад и дерезу и других отрас
лях народного, искусства

Важное место в научном наследии Е,2ЬТ2иззшЕга занимает ис
следования социального строя ж оозгествеяното б̂та зародов -.Да
гестана. Основные наблюдения и выводы по гагё гак обобщены 
ученым з его монографии, носвященно! кубачзнцам,В историогра
фической литературе уже давались, «щезка соответствующих работ 
Е.гл.Шйллинга.В частности, й.С.-Сшштзоза отметила ценность выяв
ленных исследователем пережитзез азатриадхата з быту кубачин- 
цев, указав, что на основе личных наблюдении, сообщений инфор
маторов и фольклорных данных Е-М.̂иялинг “аривлекает внимание 
к остаткам женских всобод, матронжаичесжиа фай&лияй, релик

там возрастных женских сообществ а, -что особенно важно, от
даленным реминисценциям оргиэсти-

Изобразительное искусство народов горного Дагестана // Док
лады и сообщения исторического факультета МГУ..М.Д950.Й 8„
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ческих нападений на посторонних мужчин во время женских поле
вых работ (б форме пленения таких ьджчин)" В то же время 
В. М. Шиллинг обратил внимание г на сохранявшиеся в куба чин- 
оком быту перевиточные осколки общественной организации 
"батирте* и “чине", генетически восходившие, по его предпо
ложение» к мужским союзам а тайным обществам эпохи разложэ- 
ния первичной формации. К этому же перзжиточному кругу отно
сится и реконструированный Е.М.Шилжнгом военизированный и г 
ровое  цикл пгулада - зку - бук он", в котором была задейство
вана неженатая молодежь*.

Много внимания ЕсМ.Шщкшнг уделял изучению такой сферы 
духовной культуры,- как религиозные -верования- Его пэру при
надлежат чрезвычайно 'интересные и информативные очерки тра
диционных представлений'ряда народов Кавказа. Эта работы 15 
носят, прежде всего, справочно-энциклопедический характер{ 
однако, несмотря на краткость, норой конспективность изложе
ния, 5  них о одернится  немало ценных наблюдений над сущност
ными характеристиками традиционной системы религиозных веро
ваний. -

Ё.М.Шиллинг видел многослойность традвцвонннх верований, 
сложность их генезиса и звоявдии." Так, - в одной из своих ста
тей ^  он дал описание зафиксированного им в аварском ауле 
Чех праздничного обряда, центральным момент о?д которого было 
поклонение мечу, связываемому в народном сознании с араб
ским полководцем ТЕ в, Абу-Муслимом. Однако за исламизиро- 
ьанной оболочкой обычая автор увидел более архаичный пласт, 
который он связал с языческой, магией плодородия.
'/ Интересны и ценны наблюдения Е.М. Шиллинга над неееднв- 

азиатскими истоками, культа богини Тушоли у ингушей. Причем,

14: Страницы отечественного каьк1- -сведения. М., 1992. С. 110-

15 Абхазы. Ингуши и чеченцы. Сваны. Черкесы //' Голы?»сзчые 
 ̂ верования народов СССР. Т.2. М.-Л., 1931.
Из истооии одного зеиледельчэского культа,// Краткие со-

- общения Института этнографии. 1964. ш . I.
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если А.ЛэЗэхароВр первым указавши на ряд параллелей между 
культом Тушоли и религиозными культами древнего населанзя 
Передней Азиз, связал это с возможностью "проникновения на 
Кавказ и даже далее к сезеру обрядов за. верований Передней 
Азия" то Е.М.Шидлинг, со всей определенностью утверж
дает, что "корни ингушского культа Тушолк, характерного 
для земледельческого обихода, следует аокаяь не на Северном 
Кавказе, а в кругу старой земледельческой культуры» связан
ной с весенним праздником возрождения лрироды, «Зокестваш 
плодородия и фаллическими обрядема" ;'

Была еще одна исследовательская проблемав! которая глу
боко интересовала Е.&иШйшшнга и которой, судя по всему г он 
хотел серьезно заниматься, - ©то этногенез. Докторская дис
сертация по аваро-андо-дндсёскам народам, которую он готовил, 
но не успел завершить, должна балз включать большой раздел 
по этногенезу этих малых этносов Дагестана = Кроме тоге, 
Е.М.Шеллинг планировал написание большого монографического 
труда "Проблемы этногенеза народов Северо-Восточного Кавка
за (Дагестан и Северный АзербгЗвяан)", а с известным спецз- 
алзстом по .этнографии Поволжья В*НвБе лидер сделал заявку на 
запасание совместной рабстк ас культурно-историческин свя
зям народов Кавказа и Поволжья = Однако Эхим штанам не 
суждено было осуществиться. Ранняя,, безвременная смерть пре
рвала научную деятельность Е.М.Шиллинга.

Е.Н.Шиллинг любил свою науку з лмел возможность много 
работать как за письменным столом, та!с з в поле во время 
своих многочисленных экспедиций на Кавказ* 3 этом отношения 
его тзорчэская йудьба сйожилась счастливо и .удачно. Однако 
5.М.Шиллингу довелось перевить жесточайшее разочарование, 
которое можот постичь ученого —. невозможность публиковать

17 Захаров А. Ингушская богиня Тушоли и Ъ&х. г̂са. дукиана 
// Известия Ингушского НИИ. Т.1У. Выл, 2. Орджоникидзе, 
1934* С«Х26« .то — —  ̂ —

° Культ Тушоли у ингушей. С. 115,
>хив РАН. Д.323 Отчет 
ютитута этнографии АН
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свои исследования, свсеврбкзныа вынести их на суд читателей, 
коллег, специалистов. Увидевшие свет работы составляют едва 
ли половину научного наследия КЛ!.ШзллиЕга- Многое осталось 
в рукописях. Десятилетия работа* самоотверженный труд, пло
ды многолетних'разлушй оказалась несправедливо невостребо
ванными, бнли обречены на двебЕванзе втуне, одиноко и "тайно" 
храня россыпи мыслей, исаждовательские догадки, наблюдения.

Трудно сказать, что заставала ЕЛй.Шилленгз дернеть з 
столе свои завершенные пссззгдовзнея. При знакомстве с ними, 
действительно, бросается з шиза высокая степень е х : так 
сказать, "издательской готовности''.. Это не сырые, наспех 
склеенные авторские полуфабрикаты, не логичные в своей ис
следовательской концепции» строго выверенные по архитекто
нике 8 литературно выправлЕнные опусы* которые, казалось бы 
немедленно могли быть о т п е зэ ш е е . в  наборный цех. СВ таких 
случаях наш брат* учения, айычна не медлит, с ходу пытаясь 
"пристроить"- свое детище ь какешг-либо журнал или печатный 
сборкик).-Е*М.Шилзз2нг- же. ззж бедно,. не спешил. Сам ли и до 
собственной'воле определил мж'езозк написанным работам такую 
жестокую участь, сыграло лг роковую рель стечение неких 
цревходящих обстоятельств, йшш-. ли эные причины столь суро
вого отношения автора к своза работэк - в любом случае вызыва
ет сожаление, что долгие гсщы творческое наследие Е.М.Шиллин- 
га во всей полноте Ее было ггнестЕо научному кавказоведению.

3 настоящем сборнике щюдставлена лишь часть работ 
Е.М.Шиллинга, хранившаяся т  саги- дня в архиве Института 
этнологии и антропологии РАН. С1 введением в научный оборот 
этих материалов наши знаная о шесогзх проблемах культуры и 
быта народов Дагестана буду? точнее, глубже, объемнее, рав
но как и представление о меогшкшзктном характере професси
ональной деятельности Е.МЛ&джЕга и его реальном месте в 
истории русского казЕазоведешя.

Ю.д.Анчабадзе
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Для настоящего издания тта5раны хранившиеся в архиве 
Института этнология и антршгоашзш РАЕ неопубликованные ра
боты Е.МЛОшглзнга, посвященные быту з культуре т.н. малых 
(малочисленных) народов Дагестана- Серия по андо-цезской 
группе малых народов включает статна "Андийцы”, "Ботлихцы",
4 Кара тины”, ’Ъагулалн", ” Дхвахц̂*%' ̂Бежтины и хунсалы"
(есть сведения, что Е.Ы. Шиллингом были подготовлены -также 
статьи ''Дядойцы", "Тиндалы" а ’лзаршикь-", однако местонахож
дение этих рукописей выявить пока не удалось); другая группа 
малочисленных народов Дагестана - даргинская - представлена 
статьями "Кайтага" и ".Кубачинцы*7. На рукописях статей, под
писанных автором, стоят две дата - 1949 и 1950 гг. Хроноло
гически это первые в мировой этнографии специальные исследо
вания данной группы народов» полностью зли почти полностью 
основанные на полевых этнографических материалах, собирав
шихся исследователем в 1940-х гг=

Статьи готовились Б.М.Шиллпвгом для токэ "Народы Кавка
за" в издававшейся Институтом этнографии АН СССР мнэгтоиной 
серии :'Яародн мира”. Однако в поадедшзЁ шомзэг, видимо, было 
решено статьи в печать не пускать* Зто звпензб не было слу
чайным. Оно отражало распространявшуюся (не без сильного ад
министративного нажзма) в с светской историографии тех лет 

точку зрензя о якобн аатзвно адщх з Дагестане процессах 
консолидации наций и народностей которые прежде всего охва
тили малые народы, сливающиеся с соседствующими крупными эт
носами. Андо-цезскую группу жалах народов объявили слившей
ся с аварцами, нубачинцев и каЗЁгзгцзз - с даргинцами. Соот
ветствующие этнонимы.исчезли из материалов Всесоюзных пере
писей, количество народов Дагестана уменьшилось, что в ко
нечном итога "подверстывало'” общесоюзные этнсдемограшические 
подсчеты под официально названную цифру в 100 народов, про
живающих в СССР.

В результате реальные процесс-?* протекзвше в среде 
дагестанских народов, были ззапенэш механической схемой,
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а исследования, выбивавшиеся за рамкз- официальной концеп
ции, не имели возможности быть опубликованными. Между тем, 
работы Е.К. Шиллинга;, в частности, -публикуемые в настоящем 
издании, наглядно демонстрируют поспешность выводов о ре
зультатах конеолидзцнонных процессов в Дагестане. Зто долж
но нацелить исследователей ез более критическое восприятие 

некоторых расхожих "научных" теорий, интенсифищровать ис
следования малочисленных, но равно великих членов семьи на-, 
родов налей Земли.

При подготовке рукописи к печати была сохранена автор- 
екзя стилистика, литературный язык, написание терминов, гео

графических и. этнических названий (например, хайтаки вместо го 
принятого б  настоящее время кайтагн, Телав - вместо грузинской 
Талавй). В случае некоторых расхождений в -транскрипции тер

минов от редакторов з скобках дана, форма, принятая в совре
менной кавказоведческой лингвистика.

Считаем уместным привести историографическую справку 
по 11НЛЫМ народам Дагестана; которая со времени их .изучения 
Е.М.Шиллингом пополнилась немЕсгочислешшш, но зесьма цен
ными исследованиями,

1. Шиллинг Е.М. Кубачзнцы и их культура. М.:Л.', 1349.
2. Сергеева Г.А. Народная одежда арчинцев // КСПЗ. I. М.,

1963. Был. 33. ' - • . .
3. Материальная культура даргинцев. Махачкала, 1367,
4. Сергеева Г.А, Арчинцы. М., 1967.
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НЗАЙ. 1975.
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ной одежды у аварской группы народов Дагестана (вторая поло
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9. Сергеева Г.А. Женские украшения народов аварской 
группы Дагестана второй полоеины ХГХ - начала XX в. //
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10. Карпов Ю.Ю. Общинный зимний праздник у цззов //
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11. Карпов Ю.Ю. Персонага шаитлвнского праздника игби: 
атрибуты костюмов в общественные функции // Паштшпш тра- 
дзцЕозно-бытовой культуры народов Средней Азии, Казахстана 
и Кавказа» (ЖЗ. Т.43.1989 г.

12. Исаева М.К. Институт временного брака" у хваркин // 
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~ 13. Ризаханова М.Ш. К проблеме традиций 2 инноваций в 
современной свадебной обрядности гунзибцев // Там ге*
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Из малых народов Западного «Дагестана андийцы наиб о— 
лае крупный. Вследствие этого, по-нидзмону. в лингвисти— 
ческой классификации их. этноник оказался принятым дня ъя~ 
икановання целой зосьмичленнсй подгруппы.'

Ан̂кЗин з аника бэт едва ли зе половину Ботлихского 
района ДАССР, располагаясь оплошной полосой от его север
ных границ (Андийский хребет) до шагах (река Андийское* 
Яойсу}. Эта монолитная территория по дореволюционному де
лении называлась Андийским участком Дагестанской области.
Она находится 3‘восточной части Ботлихского района; геог
рафически определяется левобережьем среднего течения о* 
Андийское Койсу, точнее бассейном;"Андийской речки1*, те
кущей с севера и впадающей в Андийское Койсу около Муни. 
Здесь ииэются следующие 8 селений андийцев : Чох&ур 
(Чанко), ГЬвану (Анди). Гъунха ССунхо), Гьзгъуль (Гагатль), 
Р2к1к1уна (Риквани), Ашолу (Ашали). Ззлур (Знло). Бенор 
(Муни). Девятое селение Квохидал (Ковхздэтль) в феврале_ • л
1344. г. было переведено в новый район (з б. Чечню) .

Большая часть земли- андийцам представляет собой на
горную зону, расположенную значительно выше Ботлихской 
котловины л состоящую из крупных массивов, прорезанных 
"Андийской речкой" и1 ее истоками . Нэ образованных мас
сивами склонах, и плато лежат аулы, вше-других Риквани, 
нике (у берега) Анди. Кое-где имеются леса (лесные дачи 
Аеди и Гагатля). Довольео богаты летние пастбища. Климат

1 Общеупотребительные в литепатуре названия даны в скоб
ках.
Посла депортации чеченцев и ингушей территория Чечено- 
Ингушетии интенсивно заселялась (ред.)

3 Речная артерия образуется несколькими истоками, обозна
чающимися по именам соответствующих селений: * Андийская 
речка” (у сел.Анди), "Гагатлинская речка" (у сел.Гагатль), 
Ашалинская речка" или "Рикванская речка" (у селений Аша-

• ли и Риквани).. Ниже слияния истоков река называется 
А̂ндийской" или кТеплой". Около сел.Зило она вступает в 
узкое ущелье, заканчивающееся у сел. й?ни.
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умеренно холодный. Б более высоких местах зиме д лится  с 
октября почти до мая. Сада § большинстве случаев не Ъаз- 
-зодятся. Только зиная часть территория (сел. Дуня»' нахо
дящееся в назнне, з дцух-трех кЕленетпахот Аздийского 

Койсу) пользуется природными УСЛОВИЯМИ. приближаю
щимися к субтропические. В целом* "андзйокий участок" ге- 
егрддщчвшш очень заакйут. Ключам к вэну в прошлой, не
видимому* бнло лишь узкое ущелье речки, близ устья кото
рой на холме возвещается, как страх, прекрасно сохразивлэ- 
яся баша аула-18уж.

' Сосбдшш андийцев являются: на зге ботзихцн (с.Ьот- 

лих); на востока аварские сэлэеия  Гумбстовского района в  
(до февраля 1944 г.) аварский аул Катане (в Еотлинском 

. районе); на западе (до февраля 1944 г.)соседямибнла 
аварцы селений Тандо л Тасута з Богллхском районе, на се
вере за Андайсюм хребтом - бывшая чеченская терсвтохия.

Численность андийцев по переписи 1926 т. - 7.953 чел. 

По цифрам районного инспектора ЦСУ Госплана СССР демогра
фические данные на 1-е августа 1946 г. могут бить предстаз- 
левк следующей таблицей:

Наблида I,

■ Название селения- Число хоз-в Чйсло жителей

Чанко ПО 4Ю
Анди (вместе с с Л ’у н х с  
и хутором Цебельта; 615 1862
Гагатдь 335 1149
Еакзани 187 680
Ашали 72 237
Зило 201 673
Ддуни (с хутором
Рушу ха ) 281 902

Итого: 1 6 0 1 5913
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Убыль численности андийцев в Ботлнхсхом районе (за 
время с 1542 г. 4 по 1946 г.) 2 1-му августа 1946 г, (нро- 
133 показаний 1925 г») на 2000 чал. с лишнем относится, 
тутгянязу; образоы* 2 укзньшезто за зреня Отечественной вой
на населения двух крупнейших лунктов - сел. Днди н сел. 
Гагатль а также связана с там„ что сел. Конхядатль
(ньевзее в 1943 г. около 659 жзтзлей) в феврале 1944. г.

(дЫЛО ОТСЕЩЗ Пвр9Б9ДВЕ0.
Самоназвание — къзанал в форма шо*.числа (запись з 

сел. Чанкз), гъвенал (кн.ч.)г гъв&евв (ед.ч.) - запись в 
сел. аел е  а гвакдад (запись в дюрьэ ын.ч* з с ал. З е л о ) .  - 

Наименования ближайших. народов по запаси в сел. Аша- 
ли (в фо̂ие мн.-ч.) (см. табл. 2).

Материалы дяа выяснения исторического прошлого и ггоо- 
■зггггддйгж? яядяйгрт*, даваемые местввма преданзями, безус
ловно заслуживают внимания несмотря на их специфические 
(присущие устным версиям) свойства. ;

~1. Прежде всего, из рассмотрения* записанннх во всех 
восьми пунктах, наименований тухумов выясняется существо
вание нападу с языковой общностью андийских селений и не
которой их этногенетической общности. Определенная группа 
тухуыов (П&мхаладул, Херчилал, Абкчсл и Дядид) связана с 
определенной группой селений (Андв, Цунхо, Чанко, Гагатль, 
Риквани, Куни). Только в Ашади и Знло У. отсутствуют туху- 
ш, совпадающее с тухумааи остальных селевий. •

2. Аеди. В известной мере "метрополией" рассматрива
емой области можно считать ее самое крупное селение, имя 
которого совпадает с самоназванием народа. Легенда рас-

5 Итоговые цифры районного инспектора ЦСУ на 1942 г* при
близительно сходятся с цифрами переписи 1926 г.

*■* Частично, не вернувшихся с фронта, частично, переселив— 
ншхся в другие места.

® За отсутствием надежных дисьмзнных источников, в которых 
<1шги бы скоЕцант^ированы более или менее полные сведения.

7 Знло, однако, имеет предания, фликом включающие этот 
аул в андийский комплекс.
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Таблица 2.

*а§
Народ ааийановашяе ка андийской языке

I. Анаши (обл., где 
прозэр. фрукты) хм яр д зл о л  (ТоЭ, 

лом где е те)
2. Абзацы (обл., где 

нет фруктов) балолъол (т,е.
3. Бст*щх̂' булъидэрал

4. Годоберанца пьодобэрД Елал
5, Багулалн багзалсл
6. Чнналалы чЗчХаызлол

7. ЙБДН&ХЫ т1нндгдаоал
8 . ларатящ̂ кХкХарадзрал
9. Ахвахцк эхьвэ̂ьшшрал

10. 5варшины хьзаршинадирал
Я. Дезы дидоцдирал
12. Бегатин̂ банда дзрал
13. Зунзалн хунзалол.
14. Чеченцы бутурул
15. Общее название з е -

Дума дакского 2 Ах- 
ВЭХСКОГО Р5ЙОЕОЕ 
(т.е. народы, ука
занные з д.л. Ь-13
ВКЛЮЧИТ.) зщ̂Гунадврал. (т.е. “цунтинцы”)

сказывают, что па шсте аула Алда был большой лес. В дуп
ло дерева, сердцевина которого внизу ‘.сгнила, загоняет 
по несколько баранов а затыкали отверстае буркой. Однако, 
сперва тут н екто  не жал. Однажды в лес припшн охотники и 
увидели оленью самяу, только что родиЕшую детеныша. Ббла
за был родник. На этом счастливом месте ^ (в теперешнем

8 По поверьям, олень я лисица предвещают удачу, куропат
ка и заяц - неудачу.
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Верхнее квартала, возле ш ш ш }„  начали селиться» скз- 
235 "здесь КСШЕО ПОСТЭВЗТЬ Ч*Ш2Ь2 2 ОСЕОВЗЛЗ С6ЛЭЕ36 

•̂НДЕ. йьанз охотников: Ез«ХаЛ не ШакваЕ., Онзг ваз водится, 
п̂рзишн нз Шагл:я. В образованная зэе поселке стали обос

новываться соседние гяда с. даянщэ: ГсШард? (к юго-восто
ку от Анди. близ нынз Езресаяйшог*? езараного селезня 
Кинан*}, находящегося около граншш 3§кбетовского района* 
Лучшие Т5х?25к аэди - Еёмхалздгж и его нэчгзь 1&рзалал 
связывают (но нзкатсшм. ъз&шшз, свое происхождение имен
но с этим урочищем. Далее- з яи? жг нвсвлввны» пункт ста
ли стекаться армяне-. еЕрен* лщщ иг: скшеднсх местностей
5 азардв лз более отделенные - с пен н востока (Тдяротзн- 
ский в ЧзродннакиЁ районы), В часа® ̂шйшзутых "соседних 
местностей” назквазт Зумс? в ̂вчне Сздг5?ш Абвчол и Да- 
двл), Захаши в Чечней 1эриЕЛЯл}, Сэухв эварокск
общества Баккш СГ̂батовоазё. па&ок}* Следует думать, что 
ветви упомянутого “шатните1* вг ,"!вучгввги? т-хума селения 
Анди „ - Шамхзладулр наряду с ааежвнЕ слоек зкыш вклад 
нз 2унзахэ, восходящий: к кзщу 13Т века/ або аовреазэннне 
их потомки (подразделение Двдраяззг]’ везут двен̂дпатзчлзн- 
ную генеалогию,, нервна; нозвф шпгара& (Доргануцал) отно
сится к имени человека (здрдгащр)* ЗЕХоронеяного в Х.ук- 
зеха 10. Характерно, что з зтаЖ ватш доселе уяотребителъ- 
23 такие часто "хунзахокзе" ввавд, как Нуналхан, Умахэз, 
Бах? и то, что прадед нашего. иафорштора (представителя 
ветБи Доргалал) для ;̂ротэорешгя вражды с братом пользо
вался посредничеством: родс-гнэнтшго человека* хунзэхна. 
приезжавшего по этому делу в АВ№ -

9 Чалахъи, зли чадзр - запер, —  вреввнное жилище чаба
нов из войлока, гврдей, замш и т.п. ..

^  Указанная дата устанавлнгаетша. на основании рассмот
рения генеалогии щ в расгазта 20-30 лет на поколение.
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В составе паовзнээш ар® Анди ниднувроль играют гру
зины. Из трех здаших жчарзадив одая по-аварски называется 
!Гурга-авал (*Тдузжнсашй таартал”) - по-андийски Сат$алал 
реххон (т.е. "квартал Са-тЗя" — до июня собственному). В 
этом квартале, крана ■шзяшнг тухуииах груш хила пленные 
грузины и их потоива, нештатные,-однвно, в состав того
трЯТ чтт^п- дндц^гяити» чу»^даг ТЬтдняя» ]3 ТруьЯи ЗЭХВаТЫ—
вались в результате на&ггш за Кахотшо с отдаленных вре
мен до введания в Дагестзав русских'порядков во второй 
половине XIX века. Старше ааняят дадвй, говоривших по- 
грузински. Таков, дапрвивр,"иеято Заза (пленник - лагь, 
из тухума Харчилня, овладевший грузинским языком лучше, 
чем андийским, люиявинДва--да ещсибке ив сдоя лагьол ту
хума мирзалал и ужраяй в эдвдв ИХ века), или Иса (лагь 
из тухума Херчилад, *ЗавпшЕ занатш ва равной ему по об
щественному тчтлпжявгета даддав из того жа тухума), реаль
ные сведения о когдам тока восходят к концу XIX века.

Жители сел. 1зди жзвее̂в ваижствеаностью. Косове на
бегов на Грузию и яоЭтг (с Тандо, Гзгатлем, Ботли-
хом и др.) они воевали © ̂вэддцвю ХоЪочоя, &ноя, Дарго. 
Они принимали участие зз р̂дзяяш» Шамиля. В качестве дока
зательства высокой зщаттктя ййзмсзй их зовяедой доблести, 
рассказывают, что Зйашзпь сказал своаду щ&щ после того 
как в 1359 г. дровхад -здв тважвзноЁ дорога из Москвы в 
Санкт-Петербург: *Оэ ЗадидуЗ Лочвщу только мы не постро
или такую дорогу ®т ЗЗвяши тт-Аядя?*.

Из дризедашЕвх маяэрааиав, записанных в Анди, можно 
сделать следухщй внвцди ззгали этого аула цен местной 
старой подоснове с давай 1кжа вюшчаэш г свой состав бли
жайшие (Еактли) и бшвв стпздагшае (хутаахские л, может 
быть, чародинско-ялщшпяшщшеЗ аварские элементы, а также* 
воеточно—чеченские ззшшдз, с одной стороны, и грузинские? 
с другой. К вопросу о ввре&жих, армянских и "шамских” 
элементах ш ойратиизв виз®.

3. Чанко в фнхо. ЗЗдзедаЕзя о происхождений этих на
больших андийских селений связывйззтся с легендами селения
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Аггги.. Гузхо - отселок Анди (о тухумоы Шахкададул), а Чан
ко основал некто Чохъу из тухума Херчидая/ яшпедпюй из 
того же Анда. С ботлихцамп жители Чанко не всевали, Предпо- 
ззш ш г что в ех среде 9 кроме выходцев ка Андз. были бот- 
лихохае элементы з, монет быть, при дельцы из более отдален- 

еых мест (тухум Туркол).
4. Гагатль и Рекбэни. Места, распсдсноннве блине к с-е- 

веро-во л т очнот* окраине "участка*. где пограничный хребет- 
имеет перевал Буцурлъи к1сд ^  з сторону аварского обще
ства Бахтли. особенно твердо хранят одно, васька популяр
ное у андийцев, сказание, повествующее о событиях эпохи 
Тимура (конец НУ в.)- Это. главным образов, Гагатль . а 
также й-кванв.' Ш гзгатлинской версии основателем аула 
бнл Елух 12, радаиачалькик не встречающегося з других ау-- 
лаж тухума Лзршлад-, Тогда кругок расстилался густой лес. 
Елуь охотился 5 зашел дакузз свинью, которая только что 
окошлаов. Тут да счастливом месте он ударил киркой до, 
зенке 2 построил первый дог«. Ныне это шгощадка г которую 
показывают в Верхнем квартале Гага тля. Еиук и его родня 
далее овладели пространством вплоть -до Бупурльп к!сл. Про 
зто2 перевал рассказывают много чудес. Хны, на верхушке 
узкой скалы было каменное корыто с чистой водой, которая, 
несмотря на отсутствие родника, никогда не убывала (дане 
когда из него пяла многочисленные войска Шамиля) . Там не 
з скалах есть узкая расщелина для испытания правды: хоро
ший человек пройдет» а дурной застрянет. На перевале Едух 
построил стену с большими ворота'ми и замкнул проход. Когда 
ворота открывали, раздавался скрип/пугавпш5 лошадей на че
ченской границе. По ту сторону наступал- Асах Темир (Тимур), 
ео Елук его не пускал через ворота. Уступавший заклял: 
'Пусть в тухуме Едуна никогда не будет больше 40 дворов". 
Война долг о продолжала сь. Под конец Аса к Темир переоделся

^  к1ол - йот; распространенное название этого перевала -
"Андийские ворота".
Едух был - коргу, т.е. неверный или христианин.
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нищим, выведал другу® дорогу через Седу-бил ("Передняя 
гора”), внезапно напал, завоевал Гагатль и убил Елука. По 
другому варианту Асак Темир, обладавший малым ростом, сел 
на плечи нелишне, которая понесла его тропой в обход, от— 
1фнл изнутри ворота и выпустил свои войска на Гагатль. По
бедитель заставил жителей принять ислам, ладей не из ту- 

хума Елука собрал на площади и велел растоптать конями, 
сказав: "От волков родятся волки". В башне спряталась дочь 
Елука Арушка с сестрой.: Только они и спаслись. Им в Га- 
гатле принадлежало место Ошхон хур - "брючный (т.е. узкий, 
как брши),пахотный участок", про который говорилось: г- 
"Кто владеет ̂тим местом, голодать не будет". От дочерей 
Елука возобновился тухум, принявший название Вагъамадуд 
(что соответствует значению "побежденные"). Рассказчиц 
(сама от них родом, но вышедшая замуж в сед.Ашали) закон
чила речь следующими словами: "Заклятае Асак Темира сба- 
лось. Задь после Елука наш тухум шесть раз оскудевал почти 
до одного двора”. В настоящее время о Вагъамадул̂е, призна
ющимся слабым и не очень уважаемым, отзываются: "они хоть 
древние, но потомки пораженцев и бывшие гяуры".

Чрезвычайно интересно то, что версия' об Елуке и Асак 
Темире имеется не только в окружающих селениях, но и на 
крайнем юге- в отдаленном от Гага тля и от Буцдаъи н1ол 
селении Муна. Мунищы рассказывают, что Елук был послан 
из Муни на север держать охрану у "Андийских ворот” я - 
отражать натиск Тимура с правом выбрать любое место для 
жительства, что он и сделал, дав начало Гага тлю.

Совсем рядом с Гагатлем есть урочища Бич1оннал с ос
татками старого поселения (пострадавшего когда-то от эпи
демии) и современным колхозным хуторским хозяйством. Гово
рится, что тс поселение возникло одновременно с аоселкш 
Едука. Его след в самом Гагатле представлен мелкой тухуаг- 
ной подгруппой того же наименования, на считающейся из 

"лучших". Рассказы о происхождении бич1оннал*дэв неясны.
То их называют пленниками или рабами (лагъол), то признают,: 
что они некогда соперничали с Гагатлем, и этот последний.,
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в противовесе щдщунден был иризнать доселенирв зз Авди* 
Некоторые предания гагатлзнскзх тухзмов принимают второе 
толкование ш гтверждшэт, что из Адщд на "помощь против 
йич1оннвлг1рз пшбнж представитель “л̂чшэго" тамошнего 
тууутьс? Шамхал2д?л такто Мамади с двузш сыновьями — 1ъачи г
ГъаНК!?, ЯЕ2В5ВЕН55ГрОДОБ5ЧЕ5ВЕЗЕ230 “ЛУЧНЯХ* (ПОШШЭ С$~
деатвущих) тухреш Гагатла - Хъдчилее 5 ГЪажинХулазг; 
времн перееалвшя: связывают все с той же эпохой клуна и 

Асак Таьщра,
№ДЕ2& гагат.л?какие тухуин 1зрчилал н Абичсл тоге 

возводят евеи коеее от1 однозшэвшгх тух̂гмов сак. Азли„
Зззно подчеркнуть* что онияв, как.'Е т$хум Еаш алзд'л, 
эсть в соседак еал„ Рнкззнз , ншзщем с Гагатлаи значи-' 
тельцув общность. Еа вместо с гзкз'̂гв Рзквзнн (наря
ду, следовательно̂' с а̂гдо-гага̂из-рнгнанскны” родственным 
слоек) в язличяв сытой, подобны! "елзновскому" з Гагатле,
Он првдстзвлвя узко рикванскими тухуьЕнз Салалал и Срдепш— 
лал, предай кстспах "заложили первые до«а", а первое пс—  

свлеша бело ев бшхжнвм урочища» где "зйшото снега падала 
с неба мука*, нз л̂нш оскорбили бога* подтнрая лепешками 
детей, я поселок замерз и превратился в канни".

Стрряия с прямых элементах в Гагатла пополняются 
версиям некоторых. ветвей здешних же тухумов, выводящих 
своих предков из Чечни (е запада и севера), Салатавик и 

Нагая (с севера), Ахваха (с ззгз).
- Все изложенное заставляет предполагать, что населе

ние Гзгатля составилось из первоначальных "бвлуко-бзч1аннад- 
ских" аборигенов (соответствие к ник ш только что отмети
ли и для Риквани}* ж которым присоединились сильное родст
венные группы из сал. Андн' (потеснивше общественное зна
чение горных) 13 х затем из добавления к этой Среде от- . 
дштнотг эленэнтов извне, главный образом с севера, кумык
ско-ногайских, чеченских и северно-аварских. Известный

^  Аналогичные явления произошли в с-Риквани.
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Рис 1- Андайка з традиционном косхкже



слад. до-видимому, остазала э 11022 монгольского наша стезя* 
Еоспоаинания о котором сохранились достаточно явственно 
далако ка в одном Гаг-зтда.

5. Ашали- Из всех андийских аулов это единственный, 
происхождение которого предания ставят как-то особняком. 
Приведем рассказ зиБлинцев. Вначале на этомыаста рос лас, 
я рек? можно езяо язреЕзгв̂ть йз кумыкского сал.Иш- 
2арты' (в Буйнакском районе) пришла два брата з основали 
Авали. От них-происходят родственные друг другу два туху- 
йз Гукучглая (с ветвью Хъапалзд) 2 МачутЛалал. Однако. 
дарвнЁ счзтаетоя "более авторитетным*. Абу Мудшш шэйх, 
гоияедаЕЙ из Мекки, шл двух двоюродных братьев, шейхов. 
Одного прислал б Ашзли, другого б Анди ^  распространять 
налам. Оба еосшпгикя Нуса. Ашалишд .плохо подчинялись й 
здешний Муса шейх заклял - кпусть из вашего поколения ни
когда Ее будет более 40 дзороз°. Человек из тухуыа Гукучи- 
лал еочью выстрелил из лука и убил'стрелой молившегося 
Мусу. На той месте устроена могила шейха ь которую почита
ют. Ее лет двадцать пять тому назад' попортил человек из 
того же тухума 1!укучзлал- Андийский шейх Муса погребен у 
кумыков в Эндери. “Наш аул небольшой, народу было мало, 
имнне делали военных: наступлений. Платили дань селению 
Анди зерном и овцами.. Другие аулы нас ругают: "вы ишкартин- 
цы".

Нам представляется, что ашалинское предание может 
иметь за собой реальную почву и считаться одним из приме
ров проникновения кумыкских элементов во внутренний нагор
ный .Дагестан. - • 1

6. Зило. Жители этого пункта, расположенного ближе 

других к Муни, передают о своем происхождении рассказ, на 
лишенный интереса; *

Эе хаз зафиксированный в Аварии легендарный мотив: ре
ка и ущелье раньше будто-ч5ы были гораздо уже (в расска
зах о происхождении отдельных аулов;.

5 Это предание имеется иве. Анди.
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Было три брата "из армян". Старший основался в Анди» 
средний - б Гагзтле, младший - в Зало. На месте Зило рань
ше произрастал лес. Считали "где слезь родится, там хоро
шо жить*. Здесь был найден новорожденный елзнь (на месте 
Верхнего квартала) з  потону создался аул. "Зело я  Андн 
воевали друг с другом. Анди большой аул, Зело  маленький.
Те хотели нас завоевать а переселять к себе. Собрали вой
ско и взяла мешки дяя дележа добычи. В Зило были построе
ны три башни для защиты против Ащш» Наш лццн засели з 
башнях и стреляли из 'луков внзступзщих врагов. Многих 
убили. Андийцы подобрали тела убитых и отступили. Потом 
состоялось кровное разбирательство и еедение Зиле отдало 
им, как деду за кровь, место Заргу (пастбище и покос) и 
ж сто Л*ыдарач1ч1 (пахота и покос), После 1917 года эти 
участки были переданы нам обратно”.

Из двух тухуыов Зило - Еалталад и Хьазилал - первый 
считается местным, второй пришлым. Люди раньше жили дру
гом разбросанно ”по хуторам”, а потом сошлись воздано. В 
Грузив ходила и яра водила пленных. Потом? в обоих тухумах 
были лагъод;

Материалы Зило вскрывают ту же карта ну наличия слоя, 
родственного другим андийским селениям, хотя бы и называ
емого "армянским" и слоя пришлого (в отношении которого, 
впрочем, конкретно называют только грузин).

7. Муни. Эта окраина территории описываемого народа 
сказывается одним из узлозых пунктов "андийского комплекса", 
и именно здесь в результате взысканий в дальнейшем зозмож- 
зы разгадки и открытия. Самое местоположение аула {мимо 
домов которого яАш$ийскзч речка" несет воды, собранные .от 
Гагатля, Анди, Риквани, Ашали и Зило) примечательно: пе
ред нами дверь у входа в корридой 1г, вводящий в недра

тс
Селение, лежащее близ большой автомобильной трассы на 
низком открытом, легко доступном месте, очень'недалеко 
от берега Андийского Койсу.ТП ■ -

Узкое ущелье "Андийской речки*, оканчивающееся с другой 
стороны окато сол. Зило.
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"Андийского учабтка".
Мунейские прадания,' несмотря на склонность придать 

доминирувдее значение именно свееку родному аулу, носят 
более обобзунный. характер. Они знзчитадьнс расширяют рам
ки старой андийской области, гаед?емок змл "кунийской", 

как бы удгатпгеиг два соседних ашроках. "клина" (на западе 
Тасута, Тзнда я на востоке КажаЕк,. Ечичзли) и, сверг того, 
прирезая с востока почти палиишг хщастранстао аварского 
общества Еактзи. Про территорию такого именно объема. без 
малого соответствующую теперевгвшщ' Ботзшхскому и Х̂мбе- 
тозскому районам, говорят: “Зга земля * — налево от Андийс
кого Койсу, - бала наша мунийсквя,, а из ту сторону реки 
(Хунзахсаий район) суракатозскгя “ Старики рассказы
вают такЕв следушеэе: "Лвди ш ш  разбросанно, но .стали 
сходиться в Ыуни, потому что зто удобное и плодородное 
место. Цуни, Народа и Чик1а *** самнв старые аулы Дагеста
на. Муна носило арабское наззание Бун* т.е. лощина. Здесь 
самый стами местный тухум ГышшотьзепСл, их предки бшт 
евреи. Дщтио тухумы пришли из равных мест, тухум Тайма- 
золи из Тайьйзолу гьарч1и окоаа Тллха также и из рядом 
лежащих маетностей, - так в 2,5 от от Бунина восток есть 
урочище ё&зещг? с остатками поселения* другое такое же в 
4-х зм - йслокьз. Муни было сдшиаь селением и могло вк- 
ставлять 300 человек на серых конях, г 300 человек на во
роных. Ез горе около аула стояло два башни. Одна из них 
сохранилась. В башнях жили два зщюи и враждовали
мэнду собой. Они владели всей "цунайсвдй областью" и от
сюда досзкаяв охранников на север, что<5в те там выбрали 
место, вади к не дускали врагов. 2мв был. послан Еду к на 
Буцурлъя кГаж* который основал Гнеэшее е воезал с Асак

то ~
Сурааат — легендарный владатбСЕ Центральной Аварии зое- 
ман арабского нашествия, ж иш ей . в  ТЕнусг.

^  Кородз г- аварское селение р̂шйского района; Чзк1а, оче— 
видно, Чир-орт з Кумторкалинсаам: районе.

20 ГьарчЕв - площадка; аварское селанке Тлсх к востоку от 
Муни е  Бс“шахском районе.
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Темиром. Еме также бъошппославн для охраны л е д и , которые 
основами Азди. Этим дву*братьям Зил о шатало дань медны
ми деньгами "по весу* вз пользование зашей. От одной баш
ни шел крытый ход зевв, чтобы можно было безопасно ходить 
за водой* Отгир брат у бал другого, забрал его ладей, а баш
ню разрушал. "Когда пршаел в Муни Абу-И&слвм шейх он за
ставил ладей принять йодам, распределил землю, установил 

аулн и удалился в 5унззхв.
В ряде рассказов сво&здются сведения о походах пу

нийцев в Грузив (вследствие чего в тухумах жмвются потом
ки лагов) , о военных столкновениях с Ботлпхоы, йнхело, 
Конхидатлем, Зило, Анди, Как плату за кровь, мунийцам 
приходилось уступать некоторые земельные участки соседям 

(Звло, Анди).:;г ‘
Верхняя часть аула считается старейшей. Она имела в 

качестве оборонительного сооружения крытую улицу с дозор

ными отверстиям и воротами. Вода подводилась к сяжишю 
с запада по глиняным трубам, протяжением в Зш. Теперь 
этого водопровода ш , ж современные жители жалуется:
"нам цриходится пользоваться водой, собравшей нечистоты 

со всех андийских торинхаулов1*.
- Особенность изложениях мунийских верой закидается 

в следупцем: а) преданна относятся не только к самому се
лению, но связывапт последнее со всеми зешями андийцев; 
б) названные земли донишются как пространство в два-три 
раза превосходящее область, являвшуюся собственно андий
ской в настоящее вреш; в) руководящая роль в этом комп
лексе приписывается селанив Муна; г) происхождение часта 
его жителей, если не всех, и лвдей будто-бн от них вышед
ших в другие места о блести, считается еврейским.

Наряду с указанные особенностями те не версии нмевт 
сходство с преданиями большинства андийских аулов, ибо то
же говорят о стар®* "“местном" пласте населения (хотя бы и 

называемого еврейским) я андийцев объедатяют (правда, кос
венно, но зато широко не охзату") с „осаднЕазз эв,?рцаш.

В преданиях много неясности и отрнзочкоста. По ним,
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например, нельзя судить, шло ли первоначально расселение 
андийцев с гга Сот ОДуни) или этот южный пункт не играл 
такой исключительной роли, и образование поселений проис
ходило иным путем. ОТ

8. Конхидзтяь . О происхождении этого, ныне переве
денного в еоенЗ район, андийского селения, лежавшего к 
юго-востоку от Муни. Еонхидатлинны рассказывает следую
щее: "Сада пришли два брата. Они бнли охотниками. Увиде

ли озеро и хотели пить, но оно оказалось соленым. Братья 
остались на этом месте з основали аул. Они были зз Турщв*.

Поэульнзй просмотр местных̂данных этногонического 
содержания показывает, что Еопрос о происхождении описыва
емого народа весьма сложен. Становится очевидным, что со
временных андийцев нельзя рассматривать, как одно о одцую 
этническую группу. В ее составе усматривается ряд переме
шавшихся в разное время‘И спаявшихся з одно целое элемен
тов, главным образом, собственно, "андийских” и соседних 
"аварских".' "

Имзнео, андийско-аварская общность кажется нам наи
более ясно выраженной з представляющей собой основной 
слой аборигенов. Из аварских элементов этого комплекса 
надо назвать следующие: *1) ближайшие аварца Ботлихсксго 
района, входившие в состав общества Техцуцал й) авар
ца общества Бакбак иди Салатау (цримакающяе к Бактлв с 
севера); 3) аварцы общества Еактлз или Гумбат (восточные 
соседи); 4) аваргщ Хунзахского плато (соседящие с юго- 
востока);. 5} в меньшей степени - более отдаленные группы 
ззарцав на юге в востоке. Возможно, что некоторые зз пере
численных аварских- элементов или потеснили андийцев на 
запад, зли сами суть збъазарившиеся андийца.

21
Часть жителей этого аула переселилась в Агвалз и там 
ассимилиоовзлась чаинлалами (XIX в.).

^ Старое аварское наименование сборной (не однонацио
нальной) западно-дагестанской группы, к которой, косме 
местных авэоцзз, относились ботлихпы, годобеоинцы,“юж
ные андийца а северные кара тин-; ы.
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Далее, нельзя не указать на процесс нэ$зльтраща. 

Оуапйируя приведенные зыше показания, агы получим прошкно- 
вевие с севера. северо-запада и северо-востока чеченцы, 
кумыки я, может быть, монголы, а поздЕве ногайцы), с ига 
(отдельные мешки а вкрапления со стороны Ахваха, а также 
Карата, Ботлиха в др.) и, наконец, что имеет особенно яс

ные следы, пз Восточной Грузии.
. Особого пояснения требует вопрос об элементах еврей

ских, армянских и "арабских" •
Этнографические наблюдения показывают, что так назы

ваемое горские евреи, говорящие'на татской языке , жи- 
вущае. гтмимп городов разбросанно в разных, преимущественно 
предгорных местах восточной части республики когда-то, 
по-видимому, были более многочисленным народом, обитавшим 
и в чисто нагорных зонах западной половины республики. В 
Аварии, например, достаточно популярные и твердые преда
ния говорят о еврейских элементах или о еврейском проис
хождении ряда населенных пунктов, среди которых назовем 
с .Ареканы (общество Хиндалал) квартал Шотот1а в Хун- 
захе, селения Ругуджа, Корода и Салта (общество Андалал) 

Достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться, что 
совокупность перечисленных точек отнюдь не создает впечат
ления чего-либо случайного в беспорядочно разбросанного. 
Она как бы намечает полосу еврейских элементов, некогда 
врезавшуюся (в направлении с востока на запад) с прибреж
ной равнины и предгорных мест в глубину нагорий, пересе
кавшую пространство Восточной и Центральной Аварии и имев

шую последним своим звеном на западе с.йуни.
В свете такого сопоставления-'становится понятным му- 

нииские, а также обще-андийские сказания о еврейском лро-

23 Наиболее видная в Дагестане их сельская группа имеется 
в с.Маджалис Кайтагского района.

^  Но дяштнтл конца ИХ в. на территорий современных райо
нов Буйнакского, КумторкалинскогодКарабудахкентског о, 
Кайтагского и Дероентского; самой северной точкой их 
распространения являлся Чир-юрт,наиболее северный из 
аварских аулов.

^  УЕцукулъскзй район.
Гунибский район.
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зсходдвнии эула л о проникновениз? еврейских элементов из 
Мцтш на север вплоть до Андв.

Представление мунзйцез о трех старейших селениях Да
гестана ^ ъ два зз коих (Муни я Еопода) оказываются час
тям намечаемого нами "еврейского клана" могут говорить 
лишь о давности процесса, когда этот "клин" был поглощен 
(ассимилирован) окружавшей его ашпс-анддйскои средой 

Менее тц̂лтолпргршпя запрос об зрмянских эле
ментах в этногенезе описываемого народа. Еаблюдзния, от- 
носящесд к болев обширной «здрхздвк, тоге говорят, что 
в пределах аваро-андийской оФшетз некогда могла действи- • 
тельно существовать отдельные вкпашшнкя аркян, преиму
щественно в крупных населенная пунгззах, таках, как само 
Анди яла Хунзах и Чох ^ . В частно ста;, в этом последнем 
имеются фамильные наименования* объясняющиеся нз армян
ского. '

Остается сказать несколько сло е  со индзвльтрацла, - .сзя- 
занной с ранней: экспансией ясджв-. По этому поводу в ан- . 
дзйсквх преданиях ̂  '• отделывав *знатные" тухумы обычно 
выводят своих црадков "от арабов*, "из Шама", "из Мекки”, 
"из Турции" и т.д. Для отдаленной андайскон области по
добные легенды имеют меньше данных ддн признания за ними 
реальной основы более или мэнэе зшчзтельного удельного 
веса, чем в отношении некоторых других местностей нагор
ного Дагестана.

Общий вывод'по этногенезу ащшЛцрв в краткой форму
лировке* неизбежно .схематичной: з не отракагщеЁ многообра
зия конкретной действительноств, ш сводим, во-первых, к 
признанию (в качестве основа я наабшае раннего цроцуднва- 
кдвгося слоя) кестной андийско-аварской базы (с частичной

27
Интересно, что это же показание бгиш записано б  
Хунзахе в 1944 году.

28 Яркмзчательно, что один аз ачужиших вариантов восточ
ной границей "области Муни® считает Кор;оду!.

29 Предания об арканах з Хунзахе ш Чохе были нави записа
ны в 1944 и в 194о годах нз местах.

30 Как н в преданиях других народов Дагестана,
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ассиьшшщзЁ андийских элементов определенными, преимуще
ственно соседними, аваршша); во-вторых, к признания су
ществования, нзрэд с слоем, зесъьяа дрзнвих горско- 
еврейских алзыентов, первгшачаяьнс на таснсм краю области, 

затем распространявшихся стада к северу в впоследствии 
ассимилированных; в-третьих, к признанию наличия разновре- 
глзнепх Ен̂шльтэанн! -как зав соседних заестнсстей, тан л аз 
более отдаленных (включая .Ега-зосточЕыё .Дагестан и Вссточ- 
ноз Закавказье вывстс с Схожей).

Не достигнув гзадии г̂аз̂тин Модальных отношений е 
представляя собой, как натеавекааб;. горские вольные общест
ва (а лшепо5 общество- Аэд з часть общества Технуцал), 
ащшЗцз гздазна имала ъсе 22 завнсз&ость от х?нзахакнх 
владетелей о1 (дань \натуро1 а~, поставка воинских отрядов, 
оказывание "уважениа"'). I© вопросе о социальном о-трсв зн- 
дзллев зга остановзшсн жзз»- В первой половине ИХ века, 
когда трной лагам «шладел З̂шахок и уш чтакил там хански! 
регша, андиши присоединилась к шаьшшзсногф' Дш гяж п, а 
после 1353 г., наряду € ззтяш»и облзстягли Дагэетзнаг быля 
присоединены к России. Ев втсрсЗ половины И Х  зека в ах 
среде начале складаватвен з растн еапиталпстяческоа рас
слоение, С периода Октябрьски Револэдиз эта 'зшазна Даге
стана. вжсте с друзшш Йгй̂шме народами да€?траны тор", 
прочно вступила на т̂ь стдга'уельства социализма.

Основой экономки '”зн5й®скох,о участка" (без Муви) яс- 
стари̂бкло .тавотнозг̂стзс! (ааге*, козы, крупный скот, л кла
да) Известна порода 'так зазываемой андаиской овца, об-’ 
лададай черной, данно!* за?асзззстол.оснящейсз шерстью. 
Местные азтелз также гпзоря̂ 00 особой породе андийских 
лошадей. Жизотнозодеззо .ягаягтся ведущей отраслью в в сов- 
ремеинък колхозах. Его эвсжпля прослекнзается довольно 
ясно,

зт
~ В период оаннегс щзадневановья цуцалы Тануси, позднее — 
ханы”Аварские.'

^  Мелки* скот,, зерво., бурав.
Ишаков меньше, чш вчЗан&Ё части Ботлихского района.
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Наиболее старый вид, восходящий ко времени "до Ни
колая" ^  представлял настбищзо—пастушескую систему* замк
нутую в горах- Зимние и летние пастбища находились вокруг 
аулов и близ хуторов в 8-10-15 км и далее. Зимой в хоро
шие дни пользовались для выпаса преимущественно солнечны
ми склонами: двд плохой погоде чабаны-загоняли скот в ко-

П С  -  )  I
шары . Имелась заготовка кормов. От октября до мая ско
тине жилось плохо. Осенью резали овец, так как за зиму они 
сильно худели, и вялили мясо. Рост поголовья в таких, усло
виях постоянно ограничивался (записано в Анди, Чанко, Ри- 
кзани, Ашали) •-

Ступенью развития, в известной мере зависившей от 
природных условий того или иного аула, был кратковременный 
сезонный зыход на плоскость (по окончании зимы в апреле 
и мае), где раньше появлялась трава. Здесь овцы давали при
плод, и ягнята пользовались свежим подножным кормом. Осталь
ные зремэЕа года стада проводили в горах на обычных лет
них и зимних пастбищах (записано в Анди, Гагатле, Зиле).

Наконец, с развитием производительных сил доследова
ло более широкое использование плоскостных районов, большей 
частью далеко отстоящих от гор, тан называемых кутаиоз. 
где скот пребывал с конца сентября до середины мая, а за
тем возвращался с пастухами в аулы и с июня до сентября 
переводился нз летние горные луга. В этой форме пастбищно- 
пастушеская система переставала быть замкнутой; поголовье 
имело возможность увеличиваться (записано в Анди).

Следует отметить, что вышеназванные виды животновод
ства до* революции можно было здесь встретить одновременно 
(разумеется, в разных местах и у разных групп населения), 
несмотря на то, что они представляли собой различные сту
пени развития._ - -

^  Обычное выражение для обозначения дсшамилевскогс перио
да и далее з глубь времен.

3 5
Легкие сезонные помещения для овец на хуторах; хутооа 
были разбросаны, их местоположение было связано с необ
ходимостью по ожз за кия близе к угодьям (покосам, паст
бищам) .
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Крупные оЕцзЕодн имела отдельные стада, мелкие - объ
единяли скот зз образовывали общие стада . На одного озечь
его пастуха п реход и лось  стадо в 400 г о л о е :  на двух пасту
хов крупного молочного скота - стадо в 400 голов. Стада 
быков объединялись по кварталам аула с расчетом на 6 пас
тухов 500 голов (записано в Анди)с Овец доят преимущест
венно на летних пастбищах. Этим делом занимаются пастухи. 
Бри доении пастух держит овтгу левой рукой, а црэвой доит. 
Своеобразным подойником служит большой кожаный мешок, под- 

вешепннй к право! руке допльищка »
Вынужденные в больше© зли меньшей степени пользовать

ся кутанаш на чужзх землях, андийцы зависели в этом от
ношении от владе̂-вцев, прибегали к аренде зли покупке.

После Октябрьской резолщвз система животноводства 
з колхозах приняла дыею Фошы. окончательно утратив ос
татки ззмизутс—горного типа я ставши на . прочную базу. 
я2уторскоея сменилось централизацией хозяйства „ А е д и ж е  по
лучали постоянные кутаны в Бзбазртсвском районе ДДССР - На 
кутаязх развзрцуто подсобное земледельческое хозяйство 
(л&ензща. кукуруза, бахчзг, огороды),• сооружены построив, 
Емается специальное оборудование. Правильному передвиже
нию андейсках стад на кутаны и обратно районное руководст
ве уделяет максимальное внимание. Животноводческий колхоз 
сел. Риквани (наиболее высоко расположенного в горах) 
стоит на первом месте в районе.

Наряду с животноводством в хозяйстве андийцев ванную.ОГ?
но не ведущую роль играло и играет земледелие . Возде
лывается пшеница (большею частью, яровая-), ячмень, куку
руза, лен, картофель: в меньшей степени овес и рожь. В 
сел. Зило, кроме того, имеются бобовые, просо, курага, 
груши, яблони, грецкий орех. Колхозы активно развивают 
полеводство, вводят озими, повышают технику обработки 
зеши* стремясь, по возможности, обеспечить эту часть

36
^  Общераспространенный в Дагестане способ.
^  Несколько больше оно развито в Зило в РиКеэяй.
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района своей хлебом, которого ащейцаи вевгда Еехзгтзло и 
за которым они раньше ездила в Чечню.- Среда сельскохозяй
ственных ооудий в колхозах жёвкгзг о^оштные пдуги. конныеОО
молотилки а фабричные бороны „ Ей вмзгжб с тем в самом 
широкое употреблении стары! ян̂зжарв” |«бццу (пахотное 
орудие с "ушами" на дате,’ ~  тот ш  звяшйсей ну руд* годоба- 
ринеки! реццн и т.д.};- белимог С̂ нойезв молотильные доска 
с кремешками, количество кото&ж не Еавдг половине до
стигает 150 штук); льзблъал • С̂̂еняннЕв грабли с Бращащ̂- 
2Л0СЯ ЗубЬЯ?ЛЗ* - конструкция,, ЩЕДШфЗЕЯЕЩаЯ от поломки о 
канёи); кьонкьа (деревянные трезубые бззйн,. сделанные яз 
палки с естественными развилнзшж., на: гшоркэ нзса&эзн 
наконечника из козьего рога); ттая: вша и серп н ззерме 
небольшой горбуши.

Особняком стоящее хозяистз?? йунийэжзх ащщйцез являет
ся, в основном. садоводческим. Сада яшшзузптся искусствзя- 
вем орошензем. В них пс-оизраетаис абсикзсы„ перси ей. кура
га о сливе, груши, яблоки, гращэ!. срез:» виноград. К?- зер- ; 
новых культур возделвывзется 5ШЕ2Щ:-,. лдгвурузз, род проса 
Смагар)с ячмень, овес. Па огодовх: — . з р ,  калу ста, огурпи, 
помздош и дро Имеются овцы, е^ннцШйжзт. ззланн и лошади. 
Однако Р зимних пастбищ нет ,  к  стада зруглнй год остают
ся в той нк низине. Колхоз сел» Щш л® своеч «здацеэллзанззи 
занимает в районе первое местом {нгрядзг <з кивстнозодческим 
Рз^вани).

Что касается перекещенногз еелеа&н 5онодатль. то 
здесь издавна глазным занятием былэ 'талБрззработка. До
1944 года этим делом занимался ыйнедзпзинские колхоз ; а 
раньше отдельные хозяева, влэяззш&' шхзгсееными участками у 
ссленосЕЫх родников. Родниковую.заду прг солнечной погоде 
лили на песок, повторяя это шаживатназ. Вода испарялась, 
а на песке образовывался белый нзеет.. ОйогащэЕный песок

Зй^ боронование раньше не цриьшззтсъ.
^  В связи с тем, что колхоз сел- щш  аз животноводческий.
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СЫДЭДЕ В ДЭрЭВЯНЗЁ а 1 8 ^ 'С  2вбСШЫПИМ ОТВврСТНвМ Б2 ДНБ,
под которым был пе&дап, :изззнй в землю, другой ”чант:. За
тем в верхний ■’чаж̂ .жида заду вз того хе солэносного род
ника; концентра? етзвкаж чей&з отверстие вниз. Ем наполня
ли лотом кожанне йвшкз в отвозили в аул. В ауле
концентратом наяояннззз железные коратца, вмазан
ные в лечь, л кезезшш задать до полного запаривания г 
оса.чденгя чистой сше.. Эшсанннй способ в настоящее время 
применяется г колхэзе сс.ошшено каратинекого селения йн- 
хело. 1фоме добнчи шшзл з?жхйдатлиЕЦы занималась садо
водством, ЯОЛЭЕОД21ШОН и сажтоводством. Надо етштить, 
что соль Конхидатлн татаепт зшгдз—то большое значение для 
андийцев и их соседгй; ибо з значительной мере снимзла 
с них "соляную яройлегду®, ?зязаяную с необходимостью при
возить зтот продукт с дшвздй цр»каспийской низменности.

Ее обладая разнообразием мествнх домашних в кустар
ных производств а̂ндийски!? участок" с давней поры слави
лся лишь одним, шэззто зчазь широким по охвату- Речь вдет
об изготовлении 6у*зж, квтарее не только в Дагестане, но 
и вообще на Жавказв з?звэетвн под наименозанзет двдийскзх 
и считаются наилучшши но качеству До вевсаввцни бурки 
изготовлялись ненцэшзйЕ на доау (для. нуая семья, а такзе 
по заказам и дли ггошшЕз тдзгезжзм шш за оззарах) боль
шею частью из своаго я&тэриала. Додупатали яцвезааш  даже 
из Азербайджана и Саш’ ацдийцв сбивали бурки в
Чечне,и в разных шстах Дагестана. После Резолюции; этот 
традиционный дсмашиб пршшсал остался таковны, но, вмес
те с тем, были отЕЗвзизаззЕЕ женские бурочннз артели, су
ществовавшие до 1952 г.. в селениях Анди. и Гагатль; в 
них работало окал© '1200 зеециз.

Дучпшм считается р*з© (мах̂з) молодого барашка осен
ней стрижки- Раньше <стшшг только цунчины, теперь зто 
правило ну соблюдеетзэн. Из хорошую бурку идет шерсть не
скольких баранов- ©гргжЕиая шерсть поступает в руки жен
щин, которые ее шш.г нв зэБчге» сушат я разминают рука?.® . 
Затем происходит Г/Вссчесннанзэ. к- треугольной ча салка
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(гьокьу), имеющей острые железные аглы “-. 2 результате 
расчесываемый материал образует три сорта: тИарга (с длин
ными золокнама), кХама (с волокнами короче), -хурши (виз—  
шиз сорт). После чесания-'Следует разбивка струной. Женщи
на, имея перед собой кучку шерсти. берет в левую руку 
дХизу (особое лунообразное орудие) . Дергая тетиву паль
цами зразой рука, она -подвергает кучку ударам струны с 
Шерсть разбивается и становится равномерно душистой. Те
перь ее можно валять*. Дня этого на земле ила на полу по
мещают подстилку - кусок самоткаиного паласа (по раЗ?19ру. 
изготовляемого войлока). На подстилку укладывают ровными 
слоями тХарга и поверх нее настилают такие же ровные слои 
кГама. В будущей бурке ензнйй слой окзжется.верхнам (на
ружным) V а верхний - явжним (исподним). Если бурка пред
назначается на продажу, то на нее экономят хорош! мате
риал. и для средних слоев используют хурши. Последователь
нее накладывание-. слоев сопровождается смачиванием горячей 
водой и закатыванием "в трубку" в палас * После этого на
чинается собственно Езляниб. продолжающееся несколько ча
сов. В этом деле принимают ч участие несколько женщин 
(смотря по зелачине войлока). Они становятся рядом на ко
лени и начинают закатывать и оаскатывать палас с щеостью» 
бйрьгекивавт водой. _ -
(затем катают кошм? уже без подстилка на хворостяной пле
тенке (чХем). По окончании валяния войлок становится при
близительно здзое ; меньше площади первоначальных слоез 
некатанноЗ шерсти, совпадая с размером бурки. Следующий, 
процесс - окрашивание. Естественные красители: ольховая 
и дубовая кора. Окраска бурочных войлоков, в количестве 
от 5-ти до 10-ти штук сразу производится путем кипячения 
з большом котле. Войлока принимают типичный для бурок рав
номерный. черный: люк..;. йх. промывают на речке и высушива-

^  Тая шерстечбсалки, расцространненный по всему Дагеста
ну, Северному Кавказу а во многих местах Закавказья; 
по нормам артели аварского селения Рахата (Еотлихский 
р-н) две женщины за зосьыичзсовой рабочий день оасчесы
вают 6,8 кг шерсти, т-е. на одну бурку; чесаноСшерсти 

т за одну бурку надо 4.5 кг.
*х 3 форме плостого лука (гибкая согнутая палка с веревоч

ной тетивой).
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ш. Последние два момента - вычесывание наружного зорса 
и пштье. Ворс вычесывают з одну сторону жесткой цатг.сй из 
стеблей льна с попеременным ошчнзанзем водой. Когда это 
закончено» чесану® поверхность опрыскивают с- воника слабну 
клеевым раствором, чтобы ворс оставался црочнш п хранил 
мохнатость. и̂тье бурки очень несложно* Копна выравнивается 
по краям острим ножом в соответствии с формой будущей бур
ки* Боковые сторона симметрично загибается внутрь и сшз- 

: загтся повару.' что образует два плечевых шва.' Вызмка во
круг шеи 2 верхняя часть дат обпиваются узкой кока ной- по
лоской. На изнанке до талии ставится сатиновая подкладка. 
Баке ворота, к краяь' разреза прикреш1ягтоя шнурок - свое
го рода застежка. Дтэна бурки почта до земли. Она непрони
цаема для влаги, легка- тегла и прочна. Бурна, шитая по 
"андийскому" фасону, имеет чуть опущенные плачи до 80 он 
ШИЗИНЫ (д о к р о и  -  КУСОК ЕОаЛОКР.8 ПрЯбЛИВИТЭЛЪКО, Ь  ШОрМЗ 
половины круга)* д о  "кабардинское* фасону - приподнятые 
длечи? шириной до ЭО см, и б е л е е  (докрой - кусок в о й л о к а  в 
форме трапеции).. ’ Оба варианта, однако, представляют один 
тип. который лчоано назвать "буркой всадника'’; и л и  '-'буркой 
воинало Другой тип (грубый, некрашеный кусок.воЗлска, -Зев 
ворота, часто баз плечевых азов'-, образующий короткую сур
ку самого примиЕзвного 35да, будет "буркой нещаго*, или 
"буркой чабана*1.

Описанная нагли техника азготозления.Дурок у андийцев 
является классические образцом этого сбщекавказслсго произ
водства, позторязих? го в иных районах те же основные приемы.

Раздел о местных производствах можно закончить Замет
кой о существовании в сел. Л еди и  некоторых других аулах 
небольшого количества мастеров (колхозников, в свободное 
в р е т  зыполнязощих заказы)) которые делают сундука для хра
нения вещей. Такой сундук (гъвамзрсуЗ сколочен из досок и 
имеет до лицевой стороне жестянуж) обиёку со штампованным 
геометрическим орнаментом.

Шерстяное ткачество является довольно традиционной 
домашней работой женщин (упомипазлиася паласы, грубые сук
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на) Дня своих додавших надобностей мужчины изготовляют 
оазличные деревянные предметы (дари, сундуки, мерки и т.п.), 

'иногда украшенные геометрической резьбой. Однако, эти ве

щи в большем количестве идут из соседних местностей, надри- 
шр, из аварского селения Тлох, из селений Цумэдинского рай
она г др. Медная утварь шла, главным образом, из аварско
го селения йчичали* керамика из Чечни и- лакского селения 
Балхар, точеная деревянная утварь - из Чечни. Серебрянке 
изделия - женские украшения - частично изготовляются на 
месте, частично приобретаются а соседних аулах. Технска 
здатокузнечества повторяет те же общедагестанские дрЕвш 
(гравировка, чэрньг филигрань). 7 андийцев зла току з Е е ч е -  
ство особенно развитым промыслом не было»

На "андийском участке" имеется лишь одна, пригодная 
для колеса; "большая дорога”, прорезающая его западные ок
раины: путь из Ботдаха в Чечню на Хорочой и «З̂лши-Бадено.
Для местных сообщений и связей с соседним Гумбетовсюзм 
районом служат, подчас непроезжие для арбы (например, в 
сел. Риквани), дорога и тропы, которыми зимой бывает труд
но пользоваться. Хлеб с полей и сено а покосов доставля
ются в аулы и в наше время , если не на спинах Женщяк, 
то на санях волокушах (чанагъи), ареал распространения ко
торых до недавней нош захватывал (не считая ряда нагор
ных областей Закянкагьа), центральные нагорья Северного 
Кавказа, Западный Дагестан и высокогорную зону Южного Да
гестана. На волокушах также возят строительный камень* О 
старинной, вышедшей аз употребления, инку а (арба ка "'вагон
ном ходу" с кодесаяи» сделанными из цельных кусков дара за, 
служившая для перевозки навоза, бревен-и строительного кам
ня) теперь можно судить лишь по изредка находпмыы на зад
ворках капе сам (разшр одного из обнаруженных наш экзем
пляров—диэмэтр 74 см, ширина железной шины 6 см, толщина 
колеса* у ступицы 22 см). Современные колесные повозки - 

обычно арба и четырехкаиесный "фургон®. Очень употребите
лен вьючный транспорт. Автомобиль может дойти только до 
Анди и Гагатдя.
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-Атптийп-пае селения б  середине ИХ зека подверглись во 
зрзкя ру с скс—кавяа зской войны больший разрушениям (кара-' 
тельная экспедиция Вревского з дрв)и В значительной мере 
от этого» лозздзмигуэ в лих мэ не встретим особенно цен
ных, с точке зрения истории народной азжнтешппан, объек
тов. Бзпшя, за искушением одной, ве уцвлвли - %илищ 
старинного типа не сохранилось. Дулв л постройки их не мо
гут считаться единообразными. Сел, Яузш* например, застро
ено тесно, имеет узкие улЕпр л в о сн о в н о й  стуленчатуз), тер
рас ообразную структуру* с-везэнную с рельефсея холмов, на ко
торых оно расположено. Е то же время оно оживлено зеленью 
деревьев и виноградной л о з е ,  а садами,' расположенными ря
дом. Селения горной полосы, наоборот,сю дают скученнос
ти построек, ибо ока расположены нз ерШгнгтельно отлогих 
склонах чт  на пловедках щштэ., 'йюгг̂ ?̂т наблюдаются 
своеобразные "островки" т̂э- улнцз слабо выражены и под- 
час очень шроки, з дома р̂сполоззш; б-эсдосядоченм й  груп
пам., без определенной шшязроакэ* Лбрвваааясъ с откратэ- 
щп плошадкаш я шарокииш лсоездат, Это особенно хорошо 
выражено в сел.Азда„ Некоторые улщы Анд* Суляцз - къзз- 
т1а) 43 несколько налошншст зврактар зэмисебх аулов. В 
дааняровке селений обращает на себя тгвав ̂шагание нео
пределенность ориентации по странам света: дома обрзд̂нн 
фасадами в разные стороны по характеру рельефа.

Для андийцез в  большей стелен®, ’эем для ш  соседей,' 
характерно наличие дворов, хотя в эта черта не повсемест
на (например, в сея-Риказни дэоры вырахены слабо). Двор, 
если он имеется, снабжен невысоким камваным ограждением 
с воротами. Бывает л так, что ограждения нет, а ворота,

42 Башня -  ш^б; уцелевшая базия находится в  с.!4уки; в дру
гих аулах жалкие остатки башенных кладок обнаруживает
ся в жилых постройках.

43 Другое значение этого слова -  ущелье.
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з Еиде хорошо достроенного каменного портала с декоратив
ными нишами* имэются (нацрзмер. з  Гидатле, Анда). Боль
ших по площади надворных плсщалок» конечно, нет. Жилой 
дом может выходить фасадом на улицу-.. Правило изоляции до
машней жизни л п̂оворота от улицы" ш соблюдается. Кроме 
жилого дома, на дворе подчас можно шдеть отдельные камен
ные хлева с плоской крышей. построенные менее тщательно, 
но по внешнему вид? нэпошнзкще сакли. В большинстве же 
случаев, помещения для скота занимают тарный этаж жилого 
дома *̂ . На дворе также можно встретит̂ навесы с хранящи
мися. под езми хозяйственными'зеощми, В детально редких слу
чаях здесь стоит деревянный рублЕны# айбзр хзнкХуш с плос
кой «рншеи. Ее дворе, в зазисимоста от времен*? года, бы
вают сложена дрова, кизяк, сено 5 т.п*г иногда, здесь же 
засажен небольшой огород» Б сел.Мтне попадаются дворы с 
весьма знтереаБИмз деталями. Еебольцга̂ дворик с грядкой 
тыке почти весь закрыт плоским навесом- Б навесе, как раз 
над тыквами, сделан вырез и ростки тыкв пущены ЕЕерх на 
площадку, перед фасадом второго этажа, образованную упомя
нутым навесом. СледоЕзтельнс. и на втором этаже тут име
ется как бы небольшой дворик. Один шз его углов бывает 
предназначен спещально для детей. Зз такой "детской пло
щадке^ вы видите модель дома, игрушечный огород или сад. 
кучки песку а т-.д.

Шилые постройки бывают двухэтажные (они чзсты, напри
мер , в с. Ащш з Гагатль) и одноэтажные (эти по еле дни о 
особенно часты з с ал.' Зило)«. В относительно старых одноэтаж
ных жилищах- дол бывает несколько шгзв уровня земли Ес
ли дом двухэтажный, то по фасаду- он иззеет галлерею вверх? 

и внизу. Галлереи на обоих этззгах бышат дерезяЕными Ст.'бс 
держащимися на. столбиках с неболыЕимз резными додбалками)

Недостаточное (по сравнению с каспггабамз животноводчес
кой традищи андийцев) развитие хлевов и сеновалов в над-, 
верном комплексе в прошлом было связано с существованием 
хуторской системы хозяйства. В наш дни нужда в индиви
дуальных ''службах" в значительной 5®ре снимается колхоз
ным:. стоозтельством.-

" Это встречается в селениях Андн. Д̂ли, Зило и др.
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д,7щ каменными (т.г. состоящими зз хорошо выстроенных аркад 

с полуциркульными арками). Иногда аркада облицовывает 
нижний этаж, а галлерея верхнего дернится на деревянных 
столбяках. Б ряде случаев галлерея скружаат две смежных 
стороны дома з имеет -Г-обрззнузо форму. Галлерея - необхо
димая принадлежность жилица. Летом здесь з значительной 
мере протекает домашняя жизнь. На галлереа бывает устроен 
дристанный очаг, вроде камина: здесь же -иногда стоит ам
бар (хзнк1уш).

Лестница, кзе осэйее элемент, органически не входит 
в структуру здания, а трактуется, как что-то временное.
Из этажа в этаж соединение идет при помощи лака с при
ставной или легкой постоянной лестницей. На второй этаж 
со двора часто ведет отдельная при строение я каменная лест
ница. Как уже говорилось, первый этак служит для хлевов, а 
также и для жилья, второй этаж исключительно для жилья.

Для постройка дояа большие бревна доставляются воло
ком на быках, каызв - за волокушах. Ввиду недостатка стро
ительного дерева, час!-о оказывается более дэшэенм постро
ить каменные аркада, чен гзллерею на деревянных столбиках. 
•Если хотят соорудить хорошее здание, приглашают каменьщи- 
кс-в „ (аварцев из Гунзйскогс и лвхябсг.эго районов или .из 
селения Ансалта Бетлихскогс района). Новые хорошие дома 
строятся из пригнанных и абтесавзх каменных блоков. Прак
тикуется закладывание Лундзмента и скрепление камней раст
вором земли й глинн. Конструкция жилой постройки архаичес
ких черт не сохранила. Перекрытия обычно поддерживаются 
поперечными балкам, лежащими на стенах. Лишь один аул 
Муни, где сохранилась более старинные достройки, дает ха
рактерные конструктивные черты, относящиеся к более ранне
му времени и особенна хорошо проявлязш-иеся в стариннейших 
постройках Гида тля в Хелвса. Особенность этэ2 конструкции 
в том, что плоское перекрытие держится, глазным образом,, 
на массивном деревянном каркасе (системе вертикальных стол
бов внутри жилища).

На плоских крышах домов выделяются характерные трубы:
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Каманине , четырехгранные, с двухскатной шиферной "кро
велькой" или глинобитные в вида причудливых башенок*с бо
ковыми отверстиями или, наконец,'деревянные из выдолблен
ного кругляка, накрытого сверху кашнной доской, а по бо
кам снабженного прорезями. Указанное устройство трубы пре
пятствует дождю через дымоход попадать в комнату. На кры
ше- обычно, лежит 'большой цилиндрический камень, необходи
мый для периодического укатывания внешнего земляного слоя 
перекрытия. -

Дом в плане шеет удлиненный четырехугольник, .так как 
состоит из ряда комнат, вытянутых по прямой. Фасад запи
шет, конечно, долевую сторону. Внутренняя планировка 
неустойчива: редко одна комната, чаще несколько ~ кухня 
(она же з жилье), отдельные жилые кошаш,'кокна!го--кдздо- 
вые, парадное понзщенве с городской обстановкой и ценным 
имуществом. Комнаты большей частью выбелены. Они соеди
няются между собой боковыми дверями* Входная дверь чаще 
одна. Она ведет в главное зилое помещение з небольшую 
комнату (род сеней, "коридор"}* по бокам которого сдела
ны двери в соседние горницы. Яш? земляной, реже деревянный 
Потолок из досок и жердей, поддерживаемых поперечными бал
ками, лежащими на стенах, и иногда» дополнительно, одгам- 
двумя центральными столбами без подбалак. Окна имеются 
во всех доъех. Лишь в единичных случаях. мы встречали све
товые отверстия в потолке.

Наиболее типичным в обстановке жилой комнаты следует 
считать нары, стенные многоярусные полки с утварью,'боль
шие деревянные лари для зерна и цука, иногда хзккЕущ и, 
наконец, пристенный очаг, вроде камина. Из более мелких 
предметов домашнего обихода характерны: привозная глиня
ная, ыздная и деревянная утварь;- вещи местного изготовле-

_____ ■ ___ ДА
пая,- сундуки, корытца дяя теста, лыковые кошелки, ви

лл „
Кооытца для теста иногда стоят: около очага, иногда ви
сят на стене.
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сячие поставцы для ложек* деревянные ложки а вилки, друшла- 
ки л-ття ханкала с крестообразным дрорезомг глиняные сково
родки для выдачи! ж  пешек ^ , треногие низкие табуретки 
и низкие четырехугольные столики для трапезы.

Интерьер основной зежой комнаты также з  значительной 
мере лишен единообразия, вследствие чего трудно устано- 
кетъ его устойчивый общи! тзп. Попадаются жилища весьма 
убогие, попадаются чистые 2 нарядные. Опшем кратко ком
нату, в которой все чарты зевотной материальной культуры 
достаточно выражены. €щд? жз стен., чаще против входной 
двери, занитяашт Волыни о узлэашенные резьбой деревянные ла
па для хлеба и вещай-. Жара стоят вдоль _стены. На них по
ставлены Ера сивые, ‘облицованные жестью, сундуки, блестя
щие медные луяеныз кувшины; еще выше, на стене висят боль
шие медные тазы л блюда3 часто украшенные орнаментом. У 
другой стены можно видать деревянные полки для посуды, 
идущие в  лять-шесгеь ярусов. Еа пачках, зромэ местной ут
вари. бывают расставлены самовары, фарфоровые о ж з ,  ста
каны, вазочки, эмалированная посуда и т .д . Т оанон из 
стен ниэзгся щяроние напз. Ев еих аккуратно ежанены тгфя- 
ки из домашней полосато! гзрстнноп м атеш з, лзехкыа войлзч- 
вне подстилка с оагрзмо!, одеяла, н е д у г а ,  €&эез с очагом
б некоторых домах шгшзш: особенно-зй-шзрязао, Очаг сде
лан в веде ниши з  стена. Над нишей имеется широкий дныо- - 
ход -  нечто вроде йольшото жолпака, уходящего вверх. Пло
щадка для огня представляет собой небольшое углубление 
сравнительно с плоскостью яола. Очаговая дань попадается 
очень редко. Чаще котел ставится на железную треногу. По 
бокам описываемого "камгна” имеется глинобитные зазалэнки 
зли выступы с полочками з  небольшие ниши для необходимой 
посуды, а также для лампа-. Дымоход, его обрамление, боко
вые заваленки и заступы -  все это выбелено и украшено

^  Сковосодка СТЭ1ШТСЯ околи ОГНЯ В наклонном П0ЛСЕЗНПИ. 
опиоаясь на особую, сделанную из глины, подпорку в  ви
де столбика.



лепным из глины выпуклым орнаментогл, являющимся глазным 
украшением жилой комнаты. В этой же комиате можно видеть 

шерстяные самотканные мешки с зерном, запасы непряденой 
шерсти е корзинах, сундуках, долбленых цилиндрических де
ревянных сосудах» также кованые медные котлы, балхарскуз 
зсзслооойку (большой глиняный: кувшин с двумя ручками и ши
роким горлом, заткнуты?! деревянной пробкой).- Где-нибудь в 

углу, на стене, висят овчинные-шубы. В парадной комнате 
вещи городского обихода картиЕно- перемешаны с "дагестан
скими'1 (ковры, узорные войлоки, те же медные кувшины луч
ших образцов и опрятно развешанная одежда); вместо камина - 
железная печка времянка.

Андийское жилище, в том виде как его наблюдаем теперь, 
почти не имеет собственно андийских черт. Это тип, широко 
распространенный в Дагестане и представляющий собой разви
тое дифференцированное жилище современной семьи, подверг
шееся влиянию городской культуры, но вместе с тем сохранив
шее обстановку горского быта. Наиболее ранние объекты от
носятся ко 2 половине XIX в., наиболее поздние - к нашим 
дням. Новейшие дома имеют хорошие окна, досчатне полы, ' 
большее количество комнат. ~ •

Пищевой режим андийцев тесЕ о  связан с их преимущест
венно скотоводческим хозяйством* Из сметаны сбивается 
масло; из коровьего молока приготовляется творожный сыр.
Из овечьего молока делают брынз?. Творожный сыр - исо, 
брынза - ч1аии, сыворотка - ЮьерцГцГи. Соленая, нарезанная 
кусками брынза у залитая сывороткой или перемешанная с со
леным творогом* хранится в кувшинах, бурдюках. Иногда брын
за размельчается з кашеобразную массу, хранимую в сыворот
ке тоже в прсспленном виде. Большое значение имеет ко- - 
ровье масло, употребляемое и с хлебом и с творогом, и с 
сырами, и с яйцами. Мясо (главным образом, баранье) едят 
вареное, жареное и вяленое. Овечий курдюк является,’ своего 
рода, консервом, так как может сохраняться очень долго. 
Основной хлеб - пресные, пшеничные или ячменные, лепешки, 
традиционный хинкЕил (род галушек, иногда с мясной или сыр~ 
ной начинкой/, ингурдул ̂рсд блинов с сырной начинкой и
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}---- —^ -4 растопленным коровьим маслом). Мука из жарено
го зерна, смешанная с зодой, является снедью (т!ех), ко
торую можно быстро в легко приготовить и дома, и на паст
бищах, а в дороге .-Лен, не используемый в качестве текс
тильного растеяая, тоже идет в пищу: из молотого семени, . 
смешанного с коровьим маслом зли топленым салом» приго
товляют особое кушанье, которое с добавкой сахара или ме
да особенно употребительно яй праздниках и свадьбах- Глав
ные часы суточного питания - -̂.тренння трапеза и особенно 
вечерняя= Баш обед здесь лишь промежуточная закуска без 
определенного времени, Утром̂-.как пример, подается хинк1ил 
с отваром, в котором он готовился, или - сыр в топленом 
масле с чуреком; вечером более существенные мясные кушанья,

И в отношении пища андийцы не являют каких-либо осо
бых чёрт, которые было бы можно выделить из общей картины 
быта горских групп Северного Дагестана со скотоводческим 
направлением хозяйства.

V “7“ —г-
« V  Х ф А .

Национальная одежда описываемого народа сохранила 
один оригинальный, чисто авдииекзЁ; элемент - женский го
ловной убор (чухт!о), впрочем, в настоящее зрзш  не упот
ребляемый и лишь -хранимый в сундуках у старух, Зтот голов
ной убор, лет 20-25 тощ назад носился большинством жен
щин. Чухт1о представляет собой род высокого, туго набито
го шерстью, чепхта* имеющего спереди полукруглое очерта
ние и спускающегося сзади полосой почти до земли. Размеры 
осмотренных нами экземпляров: общая длина - 160-17С см; 
ширина "хвостап снизу - 32-34 см, сверху - 15 см; ширина 
верхней набитой шерстью части - 35-40 см, ее высота - до 
20 см. Снаружи убор докрыт шелком - спереди однотонным 
лиловым, по бокам - узорчатым красным, сзади - узорчатым 
красным или зеленым. Подкладка тоже бывает шелковая, ярких 
цветов (синего, зеленого, красного и др.). Эти тона (осо
бенно центральный лиловый спереди) носят устойчивый харак

тер. На исподе головной части убора имеются карманчики для 
хранения денег и мелких предметов женского обихода (иголок,
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. нвток я '7«я»)» Чухт1о снрнзз®г волосе, .которые принято 33-  
злетать з  насколько косзц, зявяззваэаявссзади» Доказывать 
яалоен счктается непрцлачннк. :СщЕуе?» зстатд, о к атать , 
что теперь старух* я доаалнв язецяее волоса сбраззня?, ас - 
тазляя лишь спереди небольшие цряди, чуть нндЕые 2з-пс«д 
дзаткз. Является ли-этостаркиобычавм (как. азцрвигр.. у 
авардав общества Кеде б в КахкбсЕок работа). илз Есвозззде- 
ПЕемР сведений не имеем. Поверх чухт!о назшзаяся кХаз —- 
широкое белое докрывало, зродв полагаем , длина* до 5—т з  
кзтров, окутывающве голову, спаду,. длэч= и груда. Б наша 
ДШ* СТЗШННЫЙ ■ ГОЛОВНОЙ убор ядимяге Е320СТЫК НебСДЪШЗМ ДЖЗТ-
ксм (яадухъв); к1аз ев сохрбкеетоя.

7бор, охарактеризованного гида, нр®*з как у андэкцоз. 
нигде больиз не встречается.- Некоторое сходства с зам иза- 
ет лишь "рогатая чухта" ботлихцзв л годоберянцез.

Другие части женского нацганального костгада, имэя 
местные детали, не отличается от аналогичных предметов "об
ще дагестанского" распространения, йода относятся: кзаяо 
(платье белое или светлых тонов з  нздв длинной,  широкой 
Т5накообразной рубахи; носится в  настоящее время: раньше 
кэано одевалось прямо иа тело, теперь-под ним бывает бель
евая рубаха); ошхьоги (шглъва±е нз очкуре с широкими шта- 
нишми,собранными внизу узкой обшивкой и и&ежпщми "в шагу” 
треугольный клан носятся* всеш:; шерстяные носки, чувя
ки с козанхй'илзгтзазиЕовой-подошвой;-сапоги с бурочннм го
ленищем; бишо (овчаная- шуба-накидка с ложеэми рукавами, 
длиной до 70 см ).- *■ - ;

Различай в одежде дезушек а жеыщк сейчас нет, равно 
как воспоминаний об этом. Повседневное платье обычно бы-

' - „ „ ДО
вает грязные, так как чистое носить "стыдно” , из этого 
правила- исключаются молодухи ̂Праздничный костш (платье

до
Вернее, ромбический кусок материи* перегнутый пополам.

^  Это обыкновение следует сопоставить с обычаем женщин 
некоторых аварских районов нарочито загрязнять новое 
платье жиром и сажей, как они объясняют, дня прочнос
ти, гигиены и выражения домовитости.
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и шалъварн) в старнву газон з з  шелка или парчи яркой рас- 
. цвэткп, Нз зкваразт, адваанной с натуры художником М.Тняь- 
ке б 1210 г . , "  наряд андийка щюдставлен краской рубахой 
(квано) с-диинншш'згукззаи а надетой на нее краской круп
но орнаментированной шагковой одеждой, вроде безрукавного 
халата с расход.ценное спзрэди деламз. Такой г=халзх” , не
видимому , давно вешэл из употребления.

Ссновшш нзтераалогя одэнды, даже- старой традиции, 
как "видам, являются иекзЕгЧителъно легкие цшвозные ткани» 
Воспоминаний о женских носильных вещах нз домотканой шер
сти не зафиксировано.

- Сереб]яшне утешения употребляются в умеренном коли
честве- Это, тлазнЕШ образом, серьга и перстни, иногда мо
нета на платье. . /.. .

За последнее зсэдв .ззниянн все чаще и чаще переходят 
на одеяния городского типа.

Еще солее нивелировалась цунсхаа одежда. Тегель (беш
мет) и жухьа (черкеска5 чоха) е кинжалом на полое зотречз- 
втся редко. Устойчивее лзержгтея панах*. «аброзяЕне засокзе 

носки, местная обуЗь, бурга и овсяная щубз {ъ гаде накид
ка с лонпыоел рукавшшК

До рассказан опршя̂зиш боевых %гя~ готдэчто, на
девали туренкузз, аранск̂а иди кубачянозуг кальч?Г7 СчХиб- 
чшля 5 ч м5СЕркув шфазз® яапахой.

На свадьбах в общественных праздниках известна муж
ская костадаировка - -вывороченная овчинная щубэ „ черная 
войлочная рогатая гвезз в бчэрме аешка с прорезями и '"ло
шадь”, в виде палкз- Такае же войлочные ыаекз встречается, 
или еще до недавнего ввехкзв встречались, зо многих ?*бстех 
Дагестана (наягакэрэ у некоторых групп аварцев, также у 
кубачинцев и даряицавЗд зве Дагестана - на территории 
Грузии, Осетии, Черкесии, Ад«геи, Причерноморской Шэпсу- 
гии. Употребление мэшж за. всех перечисленных областях

^  Ооигинал хоанитьа в 1Ъеударствгнном Музее в Гоузии 
(Тбилиси).*
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обычно сводится либо к  обрввзаг» прямо относящамоя к  рели
гиозным певегиткам, либо к. ^точнсщ у обиход? общественных 
праздников.

Остается сказать Еесксжько слов с принздлегЕаотзх 5 
элс-мзнтах- непосредственно селнзннж с ЕеровзняягйИ .• Муж
чина, ходавпгкй “в Мекку %  осшввтыЕает папаху зеленой под
вязкой; яевщизя в этом случае закрывает- лицо покрывалом. 
Покойника" заворачивают в азван- Знаком траура считается 
старая ненарядная одекда,. 2$дагва .цок этом остается целый 
месяц нзфзтзм*

Переходя теперь к  вогшзенм: семейного з  общественного 
быта, следует вспо?дезтъ о седергавни. приведенных нние. 
материалов по этногенезу „ Та&хговорелось о делении аулов 
ЕЧ кварталы н родственные гщпш* -  т.ухуш с Рассмотрим то 
и другое*

Квартал - реххон- 3 большинстве случаев в ауле змеят
ся Верхний и Ннанпй квартала* как главные, Верхний боль
шею частью сч̂ггэтся более древний дли "лучшем*; помимо 
Верхнего и Ел «него» б тех ъэ аулах иногда есть и другие 
дехгаяв , шьазд̂мск?» втосшчнне*. Это правило лмеет два
5 СКЛГЧ0Н5Я; а) з веяых аулах Гунхо 5? Аша ли членения на 
реххсЕН нет ? ггакддй из них* следовательно, представляет 
собой один роххсн: с} б с, Щ?ни отсутствует деление на 
Верхних х Ввязан: кварталы, зазсто че̂о в налв'-?лн трз* рех- 
хоне, именуемых '‘геограФиче-гни* -- "квартал у речнх”, 
"квартал на скалистом шсте% “квартал с канавож".

Дзлеыве на реххоны. соответствует делению на тухумы 
(в  определенных кварталах хзвут зли раньше звл» опреде
ленная тухуме). причем количество- этих послбднвх чаете 
оывазт больше количества кварталов (тогда в  одном сеххо- 
не живет зли жило раньше 2 -3  тух у ьэК  Реххон. следователь
но* первоначально был тухунным.

ДрвводЕв&я таб л и ц  д ает  сводку по современному обще
ственному членению акдийснах аулов»
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Таблица 3«

Н а з в а н и е
с е л е н и й

К в а р т а л ы  ( р е х х о н ы )

В е р х н и й  я  О с т а л ь н ы е  
ТТиж~н

В с е г о

Т у х у м ы

Атпп? 2 I 3 - 6

Ч а н к о - 2 ' 2 3

Г у н х о - — I 3

Г а г а т л ь 2 2 4 6

й я к з а н я 2 —  ^
\ 2 6

Атпуцгя — — т 2  г

З и л о - 2 — • 2 2

М у н и _ _ — 3 4

Таблица доказывает: 1} чешуи разбивку на реххоны, 
тяешую в сзоай основе дуальное членение Н2 "верхних" 2 
гнзжнзх": нечетный кзартая з еал.-ёндв (именуемый "Грузин
ским*) яазазд белее позлн50 жкшехопдение: ОН И ЕШеОГОЗО- 
реннве исключения о зазах з $ л з х  и Цуни, не нарушают этой 
картины; 2) четную разоязк? на т̂хумн; нечетный тухум 
сал.Гунхо - это Шамхздэдгул. являющийся грузно?:, пришлой 
из Анди; нечетный тухун сан.Чанко - это Туркол, тоже но 
преданиям пришлого нреиахгаденйя; таким образом и тухумноз 
членение сохраняет канадцу четности.

К сказанное надо добавить, что з настоящее время 
счет тухумов (особенно в згпзх крупных селениях, как Алда, . - 
Гагатль и Муни) утратил ясность, вследствие постепенного 
иззпзания "тухумнсго строя* современным на селенита ^  и ' 
по причине образования родственных разветвлении, цревра- 
щазснцах одан тухум в несксльао Это явление отрезается

кг - -
Т у х у м н а я  и д е о л о г и я  д о  н э с т о я п р г о  з р е а в н з  н е  м о ж е т  с ч и 
т а т ь с я  ИЗНИТОЙ 1ЮЛЯЯСМ.

П ш  с о с т а в л е н и и  тайвшщ з ш  о г р а н и ч и л и с ь  г л а в н ы м и  К о р 
е я м и .

52
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даже на счете главных тухумов* .учтенных в таблице, иног
да сводимых к меньшему количеству- остающемуся все жз 
четным. Тан. в сед. Анди Шандала дул 2 Мирзалад ветви пер
воначально единого тухума; Абичол и Да дала - тоге» Общее 

количество тухумоз от 6-ти сводится к 4-м.
В отдельных'случаях' в с ..Анди, например, "если весь 

аул спорит5* наблюдается дуальная группировка тухумоз.'
Б Гага тле дъачзлал и Гьааин1улал - две ветви от брать

ев Иьачи г ГьажикХу, восходящие к одяоглу корню; вторым 
тухумом будет Вэгамздул (Злукилад); остальные - п53 Анж"; 
за вычетом их общее количество тухумов будет-два,

В Риквани из 6-ти тухумов старейшими, й доложившими 
первый камень" считаются два (Салздал и Ордашилал).

Распространенный; во многих местностях-Дагестана тер- 
глин тухум (у аварцев иногда зашбил) употребляется иган-- 
дийцев. Тухум - группа родственных семейств, возводящих 
себя по мужско2 линии к общагу родоначальнику. Бее туху- 
на считаются равнина * но среди них одни признаются * луч
шая", другие "худшими'’ (по родовым преданиям. численнос
ти, влиятельности и т.д.). Классификация тухумов по их. 
достоинству обычно зависит от иншопматсра» который свой 
тухум выдвигает вперед. Яо этому поведу между рассказчика
ми постоянно возникают споры и некоторые из них, боясь оби
деть других, умалчивают, 0 происхождении дгух тухумов од- 
е о г о  из селений представитель третьего тухума рассказывал: 
"на таком-то урочище шли "русские” (т.е. христиане); они 
сали оправляться и укололись колючим кустарником; не желая 
жить там, *где трава кусается”, эти люди ущяз куда-то на 
плоскость; на том не месте помочилась собака; от этого 
родилось двое дзте! - мальчик и девочка, от них произош
ли два тухума имярек*. Анекдот приведен в качестве приме
ра шжтухуыных определений достоинства и не утраченных по- 
сегодня пикировок. Общественное неравенство еще выражают
ся з том, что в большинстве тухумов различаются озденол 
(."уздени". полноправные люди) и лагь о л (потомки пленников, 
рабов, ущемленные е  отношении брачных связей с первым? и

-  59 -



при случае пользующиеся меньшим авторитетом).
Сэм' тухум не представляется монолитной группой* Он 

делится, как у аварцеЕ, на ветви, являющиеся как бы фамиль
ными именами групп современных семейств, считающих себя 
более близкими родственниками, происходящими от одного 
црародиталя. Для обозначения этого деления употребляется 
термин "гьэкъу*’, т.е. "дом" (то же, что у аварцев "рукъ").

‘Рассматривая андийский тухум с точки зрения входящих 
в него гьакьу (по устные преданиям)., можно придти к заклю-' 
чэнию об утрате кровно-родственноге начала, как единствен
ного формирующего фактора, в о "сборном” характере состав
ляющих тухум групп (в ряде случаев отдельные ветви тухума 
выводят свое происхождение из разных мест)» Уместно также 
напотлЕить» что иногда с д и е  тухуы бывает разбросан в раз
ных селениях.

Из всего-сказанного видно, что "тухумный строй" у ан
дийцев давно уже находится на стадии распада. Рода, как 
такового, нет. Тухумы 2 их ветви ("дома”) лишь деформиро
ванные части когда-то существовавших родов. По имеющимся 
пережиткам можно восстановить признаки тухума, как коллек
тива, обладавшего е  первой половине XII века определенной 
экономической и идеологической общностью. Тухум когда-то 
имел общие угодья, в ауле с в о ё  реххсн (о признаках этого 
говорилось выше ), свой кав (уличное место мужских бесед), 
свое, кладбище, свой источник и свои башни. В некотором от
ношении эта общность (например, в смысле квартала - локали
зации одного тухума в определенной части аула или кладби
ща - т.е. захоронения, одно;!' тухуадев на определенном 
месте) сохраняется и теперь. Более того, соблюдаются, как 
вздели выше, остатка "тухумного патриотизма” и члены туху
ма, даже живущие в разных селениях, зачастую склонны, как 
будет показано ниже, поддерживать друг друга и сознавать 
близость. Е 1946 году был случай: красноармеец вернулся с 
войны в аул; по какой-то причине на него покушался чело
век из тухума его матери: тетка пострадавшего (сестра его 
матери), несмотря на то, что пострадавший был ее родным
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племянником, поддергивала виновного (как своего однотухуьн 

цз по мужской линии).
Яря нэлзчйи представлений о тухуыах "лучших" и "худ- 

лшх® отношений господства и подчинения между ш т  не было, 
так по крайней мере об этом говорят воспоминания стариков.
Были лишь имущественные различия, различия в степени вли
ятельности и в численности этих групп.

Селение, как совокупность тухумов, в прошлом представ
ляло ■ собой воинское обт̂единевзе - згьз чл': куда вхознлЗ. 
мужская боеспособная часть всех тухумов, Этим войском, 
равно как делами аула, руководили тухумные- старшины, Со
вокупность "войск'- всех аулов составляла кьзанзрул ягьал, т.а. 
т„е, "андийские войска". До появления кремаеЕок “войска" 
употребляли, поашно холодного орузия, цздахь (лук) 04.

пКьванарул игьал" являлись в ту пору (1-я половина 
ИХ в,} в нагорном Дагестане значительной силой, были 

5 фактором общественного объединения описываемого народа, 
противопоставлявшего себя соседям и воспитывавшего мужскую 
молодежь передаваемыми от дедов рассказами о воинской доб- 
лести. Старики также обучали парней военным приемам, 
стрельбе, владению холодным оружием, искусству верховой 
езда и дзигвтезки. Для обучения стрельбе в цель в аулах 
имелись ив р-ххонах особые места, цужчине полагалось иметь 
шашку, кинжал, руньээ коня. Человек, умевший воевать, при
обретал в глазах общестза большое узажение.

Обычаем, первоначально связанный с прежним боевым 
укладом Ж23НЕ, следует считать конские скачки, бытовавшие 
до недавнего времени. Доводы для их устройства различны: 
в честь рождения сына,перед женитьбой сына5 в знак уваже
ния к почетному гостю, в день первой запашки и. наконец, 
просто пс решению общества. Скачки обычно превращались в 
большое обще с тввЕНое̂ра з дне с тв о, на которое собирались лю
ди из разных аулов. Есть п о с л о е и ц э :  "доброго к о н я  грех н е

Аварское ,гбо" - войско, народь 
^  Стреле - цер.
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пустить на скачки". Уходу за лошадьми уделяли большое 
внимание, и скачка считались стимулом для поддержания лоша- 
дз в хорошем виде. Скачкам предшествовала двухнедельная 
тренировка * В состязания принимало участие от 20-ти до 
40 всадников. Скакали на 10-15 нм, делая большой круг и 
возвращаясь к исходному пункту, йгагразпше получали призы 
(деньги или ценные веща - серебряный кинжал, часы и т.п.). 
Победившую лошадь кормили лакомствами, а ее зладельцу об
щество выделяло в виде премии лишний кусок покоса. В ауле 
царило оживление, в домах пировали.

Обычай: гостеприимства (в известной степени сохраня
ющейся) является тоже вазным общественным институтом ан
дийского быта. Гостя мужчину одинаково принимали, будь он 
знакомым или незнакомым. Для него отзодилась та самая ком
ната, обставленная лучше других (целур гьакьу - "гостевой 
дом"), которая имеется едва ли не во всяком андийском доме 
и предназначена преимущественно для мужчин По сопос
тавлению с древнейшими домами Северного Дагестана (в кото
рых однокамерность жилья иногда сочетается с наличием осо
бой небольшой ,:мужской комнатьГ) мы думаем, что современ
ная парадная комната (теперь обставленная по-городскому) 
не только у акдийцеЕ, но и у многих их соседей вовсе не 

нововведение, как может на первый взгляд показаться, а 
элемент давнего тгроисхондения. возникший из специального 
(хотя бы небольшого) мужского отделения жилища, где прово
дили время члены семьи-мужчины и где, в частности, они 
принимали гостя, По законам андийского гостеприимства в 
коша ту к почетному гостю (а это определялось, главным об
разом, его зозрастом) могли входить только мужчины. Вооб
ще же обслуживать гостя и входить в его помещение могла 
жена хозяина,-а также девушки. Для гостя надо было заре
зать барана и приготовить лучщую пищу* Женщины чит̂п? ему 
обувь з одежду. Конь всегда был накормлен, "За гостя надо

^  В аварских селениях общества хйдзтль Кахзбского района.
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дащять» а на -гслькс- дз̂ть б»? есть 5 ш т .1- ̂  - говорят 
старика, а хаг̂Е'дейатвгтелвВ'О. кровно отвечав за щяезке- 
ГС ЕОКа 1-0'? бег Н51Ш€рЭДСИ35̂В'З-ЩРТГ?’ 51}0 ВД85Е5» По 
этакат;? госхз: гг течвззз •щах- йЕйи незьзй енго опрашивать 
з дгляг лшагд̂с Он. шг зезггэгать-.у щипавшего зге- 
ана*. .Все его Ерсоьбм: аоэг* "З̂зивь йсшалЕ2г5*-~ДЕДзйоко8 гои- 
твщшгчотБа расзийах-шннлуоь г ка ещучайгагг цучма̂еоз- ЕО- 
еззшх з бедственное ггашвежа* й&зь.«а-дав* чеченец* о 
Еого̂шз 5НДЙЙШ ПСС̂МЕЗе 553ЕЗД2* ГОВОРЯТ * ВДО ИОСТра- 
дзшезго от вагона зимой на перевалах бшш принято сааб- 

ЗВТЬ 0Д93Д0&Р- П5ЕВ̂. Ж‘"ПрЖ018ЕВЩ9Ь5»
Кровная места в настаагр» зрека не обществует, но

ВОСПОМИНЗЕИЯ О ЕВ&  Н Ш 32Т С5 » Д ^О В Е аЯ  З р а З ^ а  В 0 3 Е2 2 ЙЛЙ ЕВ

почве “Ёевского вопроса* Сшязщвгв в • дзврйш * ■ оокорбдэнгв
ШШ О бвО Ч8Ш 2 2 8 1Х9 НН5 !Н5  35ЛН ^ З у Ш К Н  Ж С Л Е -} » - 2 3 —5 В З б М Э Л Ь -

анг* пастбищнзх а прочих ЗБйуаратвеЕнах.' даров, мз-за слу
чаев воровства; такзе как-ащд&твге ллчнэк оскорблений, 
подчас даже не умышеннщ: (хозяив собакз*. повисавшей чело
века- мог считаться щкшнны ос&дяиком пострадавшего) . В 
делах кровной ашетк обычно в т-сй ила иной мера цршагмал 
участие з8ов етцавекгй тухуаг влн* йго ветзь, тогда как ма
теринская сторона, 'как не родгееваннзя, дартаюсь нейтраль— 
но» Епвнаншиаи мстителями: бнш отец, родаве. или- дво-сродане 
братья. Прэ отсутствии близкая з̂ачин с о т ц о в с к о й  сторона 
ксгателя назначали тухумвзе стернки из чншха однотухумцав* 
Бывали случаи найма мстителя зз иоду. В сел* Андз одуча- 
лось» что во вразду оказввалшеь вовяэчзееымз все шесть т.у- 
хдов* разбивавшееся' в нодобШЕ случаях: на две постоянные 
группировки. Тотчас досле уб2жства; кровнзк скрывался у 
своих елвзких' роднах вли“ одноз̂̂нецзб, Шогда заду прихо
дилось бежать з Чечню к кунакам. которые с этого времени 
оаш кровно отвечали за жизнь убийцы,. считая эго с в о е м  

гостем- Почетные старика аула начинает переговоры о при
мирении'е  обычно доатзг?шт уеаэжа» '"В Чечне кровная месть . 
была строже, чем у нас", - говорят по этому поводу старики»

Плата за кр'зь велика. Освременные информаторы ее оп-
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рзделают так: "В ту перу, когда один баран стоил пять руб
лей; -за -убдйагзо' заззтаЕ рублей”.. €?лшк акт щищрения
кроме взноса, пцзен кроэд V  еякфовой.тшяея обрядами. УбззЗца
НббШзТ2Й, 3522Г53Е52Й 2 О 523529 ЗаДЭЕДуТОЙ Д2ЯЗХ0Й
(,;ск^1Езя-22нсг) з -зоцрогггдшзиз ОДНОТухуМОРБ ТЗЗЛ К ДОЦу 
потерпевших. Зл$сь ярозеспазв додкидазш главнее мстиз-елз, 
тая» окоужбнвыз гвенми одно̂ухутчЕхаыи . Убийца задал к ногам 
ыкяигадэЗ, а те в знак "прощания должен бшш • прикоснуться 
.к не«© рукой, шаяодЕязь с зегки з• сдвинуть с ж да папаху» 
1Ьйсу:еетзущи9 згвщвх& з з̂у тот̂етвезщуэ з-шнуту плакала* 

К ЧИСЛУ хОаДШ̂ ОНЕЯХ збййЗеТВеЯаНХ уйТаНЗВЛЭдВИ 5ЭДЗЗ- 
цз.в (частично сохранивших̂ в наше Ерзая) относится обз- 
чай соседской шивзщи СперзйЕэчЕшьно родово!) при дострой
ка дсааа, уборке сана, езриякз баранов, валянии бурок5 
пахоте, аюлогьбё * т.п, Значительную прослойку сведи соб
равшихся "соседе!3 представляют рпде-тЕэнеглл хозяева» Этот 
последний устраиззет для всех угощение./ С̂убботник" (как 
тедзръ знражатаса) ~ превращается в своего рода правдавотго- 
На покощь, найрзжр. лее заяяниа буроз еходвтся ыолодегь. 
Затевается тавзщ. Женщина знээз? цраво похитить у 8$уж'ШЕВ 
шапку .в потребовать зш̂гд-(фрукта, сласти), ндущиё з об- 
щзЗ хотзл= ТрадЕззя зссэдозшй помощи- как нэннк к драной 
приподнятой по • настроению коллективное работе; с успехов 
используется в колхозах ирг различных кампаниях, требую
щих общего усилее.

Средоточием общественной жизни аула, в небольно! шре 
сохранившим зто шачензз до напшх дней, был кав- - заезте 
щжских бесед на нлощади глн на улице- Большее частьэ в 
каждом реххонз или у кахдаго тухума был отдельный, каз. 
Кроме того, имелся общеаузьнкй бальшо! каз. На каз’ах про
изводилась раздав покоекзх участков, решались пастбищные 
дела, рассматривались вопросы о военных предприятиях я 
взаимоотношениях с соседям, такае вопоосз о Бровкой мосте, 

"соседской дсмоле" з скачках и т.п. Авторитет стариков тут 
проявлялся особенно сильно. Яри их появлении младшие вста
вали. Неприличны* было бы прерывать жх речь или баз рзз-
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решения зшшззться в разговор. Полноправным членом этого 
ижщба” под открытым нзо'см цризгавался цужчина» достигший 
2 0 - 2 5  ж Т с  Прбоыванйз женщины на кзв’ах было исключено. 
Проходя мимо каз'з женщина ну поворачивала голову в сто
рону г быстро направлялась своей дорогой:. В наши дни на 
аульных. кав?ах можно постоянно видеть оссбдзшшах стариков 
и-вообще а̂жчан, оо'суждаэщих килхозные. дела, семейные во- 
промн* а также занимаищахся праздные врагшцп&хгровоздзни-- 
ем. Ваужокая"холостая молодежь обычно имеет- отдельные яз- 
люояенпые места для сходбищ, расположенные чаще всего 
близ источника, куда девушки ХОДЯТ 33 водей.

Роль ‘-‘женского клуба" играла печь {кушей}, предназна
ченная для подгарнванак зерна и заготовления лепешек, в 
болььж количестве. тресозавпшхся для свадеб, поминав и ■ 
праздвэстр* Такая печь (род глинобитной шштн под навесом 
яп дворе) являлась собственностью отдельной семья* но би
ла в то же время общественны?,! пунктом. куда стекались со
седки для дела'2  разговоров- Женские беездн вокруг курки 
кожно наблюдать и тэпорь. * .

Не только, как видам, в обществе* но и § семейном оси- 
ходз'дри господстве мужчин наблюдалось подчиненное положе
ние женщин, 5" андийцев (правдапри довольно кратковремен
ное с ними знакомстве) мы не- смогли - обнаружить тех особых 
архаических черт "ханской свободы,гг которая встречается, 
например., в некоторых аварских и даргинских общзствах- 
Сёшйный 6йт носит все следы патриархального уклада* 3 на
стоящее- время, разумеется, многое ив этого отпадает.

Система родства у андийцеЕ описательная* Нижеприво
димая терминологическая таблица (по записи в с ел, Анди) 
составлена з порядке счета по поколениям по отношенза к 

”едоя.
Вйдзгое глесто в жизни семьи занимает свадебный цикл. 

Твердо сохранившейся тухумной зндогаши нет- Наряду с бра
ками в пределах тухумз (в том числе кузенннми}, практику- 
таг ся браки ме̂'.ду членами разных тухумов л ызжду жителями 
разных аулов,- Болес крепко соблюдается ли;зь условио рав-
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таблица 4«.

22 На русской языке На андз&сгэе языке

I. Бнук Вошо
2, Внучка Р:ТТ7!
3, Сын Вошо
4^ Дочь ]Ипи
5. Племянник до мужской лшвмз Воцув вошо
6. Племянница но цужской линии Воцуй ёши
7. Племянник но женской линии Ёцульз 5132
8. Племянница по же.нской линии Ёцульи ёпш
9. Брат Вопи
10с Сестра Ъщ
IIс Двоюродный брат Бояьал
12о Двоюродная сестра Ёцьал
13.. Отзц Умз
14. !&ть Ила
15. Дядя по отну ЙЫуВ ВОЦ15
16 с Дядяно матери Дтгульз зоци
17, Тетка ло отцу ЙОДуЛЪИ 5Щ
18, Тетка но матери йлулъи ёщ
19. Дед* прадед {большой отец) ВочХухва има
20» Бабка Я&я

еого "достоинства" тухумов 2 их Б9тзэкг е также традахрш, 
по которой лагьол считалась ниже озденол. В щюшяск суще
ствовал лензрэт д. сорорат, а тзкже браке цутэм умивняя. * 

Первым'моментом свадебного цикла будет сговор. Он со
стоит ез предварительных переговоров сторон (без учзстня 

жениха и невеста), достижения согласия и обмена многочис
ленными подарками. В старину существовал сговор ыалолет— 
них. После сговора невеста помогает родным жениха в сель
скохозяйственных работах, а жених - родным невесты; между 
сторонами устанавливаются как бы родственные дружеские от-
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НСШ8Н2Я- ОДЕЗК08 ОбручеНЕНв ЕЕ 1Ш  ЛрЗЕЗ СВИД2Е2Й. Жз~ 
ей2 не долнвн г̂л: дажб прсходзть: мима дсш г невестнтГмог 
ввдэтб 56: л̂шБ яа общих палевзх работах.. От сговоре про- 
лэдззг зесяц злз меньше1. Сторонн жениха вносят неоалыпой 
денежен̂ наяым. Сторонн незестз готовит приданое (одежд? 1 
шз стальные принадлежности утварь, непряденую шэретъ 2 
другое добро. смотря, по достатку}» Для шитья ялатья не
весты в ее дож собираются дезушяи е женщины я устраивают 
нечто вроде посиделок.

Собственно свадьба начинается с офошзюшя брачного 
акта* Цузза з присутствия свидетелей посещает спервз не— 
весту, потом жеязха я, подучвв от них ответ с сегляснн. 
скрепляет брак» Женях тщательш* сгрызается з доме своего 
товарища (который доляенбыть женатым: человеком) з  в сва
дебных пзрЕшствах участия не принимает. 22ея тек родствен
ницы генихз, я вена его товарищ в тот да день отправляют
ся зз приданым. С ними отряжается арба. При передаче ве
щай в до&в невестэ обе сторонн вступают в шуточную борьбу г 
невестины люди не пускают уже нагруженную арбу, стараются 
разорвать веревки и что-нибудь учащать; жениховы лщ я пре
пятствуют этому и стремятся поскорее выехать. По друго?лу 
варианту яшданоз везут за невестой; аульные па̂ня напада
ют и хватают что- возможно, возвращая' похпшзнное за выкуп. 
З&одолжая первый вариант * мы доззшы указать, что вскоре 
после увоза приданого происходит церемония перехода самой 
невесты в дом жениха. Дело бывает поздно вечером, чтобы 
ее, до возможности, никто не в и д е л .  Дорогу выбирают не 
обычную -  более длинную. Лицо девушки' о к у т з е о  покрывалом. 
Рйдок 2-3 подруги 4 одна из которых считается главной. 
Аульные мальчишки и парни чинят препятствия и стараются 
схватить невесту. так что им дриходится платить выкуп. Пе
ред д о м о е !  яениха девушку встречает его мать с леяешаами я 
ведом. . К невесте затем подводят корову или быка. Она при

касается рукой к уху скотины з знак приема подарка. Иног
да у скотины надрезают зтог что также является выражением 
подарка. Под дождем серебряных монет, орехов, пшена и са-
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хйра невеста входят в дои. По другое варианту девушка9 
пржаде' чем̂ проникнуть 5 -дса* жениха. преодолевает- нексторыз 
препятствие гбо ■окррш^зе ее сперва не ” пускаю?* Б комна
те невесту 'сажагт; рддогг'зне! помещаются- - с сгнои сторо

ны подруга*'сдругой - жанщинз нз ооден жениха- Происхо
дит пзршестзо« Щ'жчр.бв угощаются отдельно от яезщиа жзн- 
щинн- с  воззстой. -НевзстЕ в: танцах не участвует, Еотда 
наступает вракн брачной ночи, жзних в еопровсждошпн това
рища зз доьз этого последнего крадется к невесте. Задача 
товарища оберегать его от аульных парней (кеторыз старай
ся похитить жениха)* затек стеречь ябрачный чертог* я ра
но утром так хе'секретно и благополучно привести жениха я 
сабе. Существовал обычай* по которому парни 5 осаждавшие 
■̂брачный чертог". ■ задавали с улица различные дакотзаваа 
вопроса невесте- на которые та должна была нм отвечать; 
если зе стеснялась, женах пыел’ право принудить ее к тоху 
побоямЕ. Зольность аульных парне! задевает и заать зле се
стер жениха, кстсрыз так не рискуют быть яохнщзнаымз и 
привязанными я столбу, пока за освобождение не будет дан 
выкуп.

На второй день свадьбы жених пссдолжае-т скрываться у 
товарнш с тем, чтобы придти лишь ночьж опять секретным 
порядком, Утрой невест?, сяпящук рядом с подругой, яосзеё- 
т  родане н соседи о' поздравлением. По другому варианту, 
она заходит к гостям, х тдужчанн стараются ее похитить; эс- 
лг это удается, похититель имеет право некоторого зального 
обхождения с пленницей, пока не получит соответствующего 
выкупа.

На третий день происходит обрядовое шествие за водой. 
Аульные парни г тут оказывают прзпятствия в берут с мело- 
дой ннгуп. Б этот же день молодые плут в дам нзвес̂ в 
гости а где присутствует только женщины.

Через неделю молодая приступает к работе по хозяйст
ву э з жизнь входит в будничную колею.

Интересно добавить* что в с. Гагатль записано сведе
ние Се известной мера перекликающееся с другими спеца ср-
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ческими’мсмеЕтзмз с.ииснЕаемого комплекса)., говорящее о су
ществовавшем обыкновении. до которому два друга, женившие
ся одновременно, могла на вторую ночь свадьбы обманаваться 

женами.-
Кратко охарактеризованный свадебный цикл андийцев 

(записанный от старух и в основных элементах дошедший до 
созрененностн) ''схиД8н: с аналогичными обрядами соседних на- 
родов.; Вроса̂дшеся в- глаза черты (поведение аульной моло
дежи ,-:внкупы.'скрывание жениха9 тайный поезд невесты и др.), 
по-эдцшому, следует относить к отдаленный пережиткам груп

пового брака
Во время родов молодая остается в доме мужа. К не!

(по некоторым показаниям) приходит" ее мать. Муж удаляется 
к товарищу, или еще'куда-либо а возвращается домой только 
через неделю. По дунайскому варианту роды происходили в 
доме матери роженицы, откуда жена возвращалась к мужу при
близительно через месяц. Беременная молодая женщина сты
дится своего положения и избегает показываться мужчинам. 
Этим "еявд* и "избегание” проявляются и после. Почти до 
самых родов она, однако, принимает'участие в хозяйствен
ных работах̂ Роды происходят на соломе̂ покрытой войлоком.
В случае тяжелых родов к роженице было принято звать мужа . 
с тем/ чтобы он через Еее перешагнул и выстрелил из ружья 
в трубу. Практиковалось также окуривание ног больной дымом 
горящей соломы, положенной на лопату.

Рождение 'мальчика вызывало радость и сопровождалось 
празднованием; появление на свет девочки встречалось холод

нее..
Торжественным моментом являлось наречение имени * когда 

на угощение собирались родственники с обеих сторон. Младен
цу* тут делались, тдарки: мальчику то, что ему понадобится 
потом - оружие (подарок - брата; матери), барашки с надрезан- 
ныг̂в знак дарения ушами и др. Имя предпочитали давать по 
именам умерших родственников - (преимущественно по мужской 
линии), особенно если эти последние были уважаемыми или 
известными людьми. В ряде случаев выбор имен хранил тради-
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даю тухуыа (каково, например- кзобвлие х̂унвахокнх”. замен 
в тухуме Шзмхаладул, как отмечалось аивб)е .Выбранное лш
ЗфЯЯЗ ТрЗНДН ЦрОЕЗЕОСЕЛ, ЕЗКЛОЕЕВПШСЬ Е ХфБВОиУ УХУ МЛ2-
декца *

Имелось множество примет з обрядоз, связанных с дела
нием обеспечить ребенку будущее 2 настоящее благополучие. 
Мальчика "мазали маслом, ' чтобы -он был сальным 2 храбрым. До 
сороковин предпочитал® ? чтобы на ребенка зияво ез поогерон- 
ейх ке смотрел. Б-цвляг охрана-ребенка мать засовывала 
ему под постель нож. На .месте случайно одрозанузшэйся 
ЛЮЛЬК!?’ЕЗ ДО "ИЗЗ̂'ХлЗ рйЗШГТЬ »&Цй*. НОЧЫС МЛ53Э2ЦВ Е6 ЗЬЕОСЗ—• 
лз на/улЕпу. Когдг рзбонок начинал стоять 2 делал первые 
штэ,"шбду его ног надо было прока теть специально запе
ченную больщузо лепешку., Парше детские слова не повторяли, 
дабы они не бклг позабыта ребенком» За 7-зд или 8-м году 
мальчики в -девочке подвергалась обрезание.

Отец при посторонЕЗх не ласкал 5 не брал ев руки сво
их детэг.

Дчгж по стц? 2Н0ГД0 принимал ьёзлъчнка "(плеыяньзкз) на 
воспитание 2 помогал зц> хонэться. В этом случае мзгду 
воспитателем а восштанннком устанззлзвалаеъ особенно близ
кие отношения,- часто ззвзршазшзеся зэзитьбог молодого че
ловека на двоюродной сестре (дочери того не н а д ) .

Как пранзле малые дета нагадалась в руках матэрч ; 
с нх цодраатзЕнем большее вяь'яягг прзобр-зт.ал отец г эго 

0ДНС5У23ГМЦК.
ИохорозЕлБ обрцзн с овераашея по устзЕовледзю велгке. 

Для яенпгн рклг могзлу тщубяз» чем для му̂чан. Говоря* 
такзе, что в «мужскую азагЕду клали оругке. в яэнскуэ укра- 
калия.. Женщины онзшйзезот поко&лк̂. 3 часть умершего уст- 
раввавт неоднократные понакка, с участием родатвзннБЕоз, 
однотухумцев в ссседеЗ, Сущаотвуэт поверье, что в извест
ные дня "душа умершего приходит домой”, чтобы ее '‘накор
мить” варят баранину и угощаются, считая, что н покойник 
принимает участие в трапезе. Умершего па чунбине оплакива
ют, делают поминки в его честь з ставят на кладбище близ

-  70 -



дороги (чтобы проходящие могли пошнать) *й=лирааль5нй па- 
гктяак а ездпеоъв, На т ш яал. йгбршвг9. с̂эзкй:" з "ученых'' 
от-ззяг жердь.с белых фдзлвж»

-3 релашоаЕнх: верованиях. андийцев наблзаввется дозсяь-
НО прочно устзновгвшазся "ЦрЯБ035рНбг: (г-ОШЭЕ ЗуНЕ'ЯСКОгО

•тодаК Распространены популярные в  Дагестана щзедания яро 
Аб^Муолвьщ, н а о а д а з ^  ааламаэ..1* ’яакжэ раееказк о шейхах.,
ЛЗННТЬ КОТОрНХ Д0ЧНТЭ5ТСЯ- М б 0 ^ ^ , - Г 3 5 ' 6&&-Лб$*Щ03Е2М 
ОЧИГаЮТСЯ АЩЩ 7; МуБ2» 8тИ Д у Е З ^ Г Е аН б О Д е®  ВЗЖНЬ'9 2  3 0 Т 0 -  
рзчеслзх ЯрЗДЗНЕЯГ• 2Щ5сЙГ@з) 1Ш2Е26Н53ЖЕ ©ЭЙе ЗЕЗЧВЕЕЯ СЗ- 
зы> откуда Абу̂слимрасцусстаззз* хш воску ‘’учаогку” му
сульманские 'порядки н тшигзлся дза: “прсезешашн* й другие 
районы (в том: числе б Бзтлих) «

Что касается шейхов,. то их эвчзтанзе наиболее развито 
в селениях -Анди,' Ашали.. Зело. Одних: верхов считает
пришельцами - (например, "двоюроднег братьевгАбу~г&уолимзл - 
Муса-тйха андийского и Муоа-аюзхз ашалинсжсго, о которых 
упоминалось выше)» других - мэстееш: (принадлежавшими к 
определенным тухумам). На почитае&шз могилн иейхов и те
перь ходят молиться о здоровье, бЕЕГопслучиг, удаче в доро
ге, прекрапшип ~ засухи.

Мусульманские годовые религиозные праздника сопровож
дались закланием жертвенных животных,, приношением пищи в 
мечеть, молитвами и пиршествами.

Б настоящее время религиозных обрядов придерживаются 
главным образом старики и старуха. Молодое поколение в зна
чительной мере их изживает.'

К числу пережитков домусульызнских религиозных верова
ний мы склонны относить известны! и у андпйцвз, .столь по
пулярный в Дагестане, праздник Барной обрядовой запашки. 
Впрочем, у андийцев этот празднгк, по некоторым сведениям, 
являлся "заимствованным". Это показание, ш*~видимомуг с л е 
дует сопоставлять с преобладанием старой* преимущественно 
скотоводческой, хозяйственной ̂задипаи: описываемого народа. 
Праздник "первой запашки" у о тважна лея. целыш §улом. К этому 
дню собирали зерне, резали с ко? Скорова иле бык от группы
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5 сз'Шз человек), готовили обильные угощения̂ Один зз муж
чин считался -"̂х&зязнзм праздника5'* Он играл большую эб- 
щеоззезщэ роль-з устраивал у -себя большое угощенне- Пир
шества* восбщз* лвтхжпщш вс. всех домах, "Хозяин празд
ника* 5Э будуяр̂ год назначался в доме “хозяина праздни
ка” текущего годэ. Дш1йд*ра яров сходила -гак: ''хозяин 
праздника" браг зруки тшгезон кубок с бузой и спрашивая - 
кто хочет устраивать '’зтад плуга" на будущай год. Желаю
щая ПОДХОДИЛ 3 ЗБЕЕШВШ1 бС53Л„ ЭтШ СВШШ ОН ДЗВЗЛ ЗНЗК
•того, что обязуется на оледунн̂З год играть эту ответствен
ную роль Обрад лерзсй запашки происходил на каком-либо 
пахотной участке .аула. Пару баков* запряженную в пахот
ное орудие. покрывали шелковыми "попоиами", на рога ни- 
вотБнх~надевзлн кольцедобрезяые печения- Зрители образу
ют большой крр* Роль лахаря выполнял адулда. Об. делал не
сколько борозд» Црисутст=рщие мальчишки бросали кожи 
зешг и камаз,-з захааь, зедуйшё быков, старался идти бы
стрее. В этот не дань жзясходили скачка с призами и по- 
даркамй.-, Заключительными аоментамз являются пиршестве* в 
.устройстве которых сильна традпщя "складчины", т.а* цри- 
нсшеля̂ со ртороны гостей кушаний и припасов. 2 настоящее 
время праздник выхода зщуга не справляется.

. Ив других обрядов, которые можно было бы частично от- 

неетиГдой с  лаисэеаму с л о е ,  укажем на: а) вызов дождя (ходи
ла на гору Гъаззда-кьурз и на другие урочища? с собой 
брали пои зтш угощение? такие ходили к реке и с модпт- 
зой бросали в воду казенки)? б) црогонку скота во время 
эпидемии через з̂ык сланных в земле проход с молитвами и 
другими процедурами, Обряды при засухе частично сохраня
ются; обряды  ̂связаннее с эпидемией скота - дело прошлого.

Народное искусство андийцев представлено орнаментом 
и фольклором.

Орнамент, впрочем, не раскрывает особенно больших 
материалов для исследования, ибо разные деревянные и ху
дожественно обработанные- металлические вещи большею ча
стью идут от соседей, расписная керамика из Балхара, ков-
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роделия нет, а .узорные войлоки чаще доставлялись зз Чечне* 
чзм ззготоздязшсь догда. Изобразительные мотива 5 стшлъ ор
намента сходна с тон?;, что койнсз более отчетливом виде 

заблзцязгь у аварцев. бетулвлов л дружн: ооеетшх групп, 
Следует още отштнть, что з андийсках зулах встречается 
очень мало о-тзпых детрографячесшн: жзображзни5\ яо-шгдзмо-- 
цу': воле до тага того, 'что эзз» зувн з 211 взкя подвергались 
значительным разр̂шення-.. Все надо указать- что отдель
ные резсне. намнз встречается, На них № вздэлз ззойрааения 
спиралей. яругоз- солярные знака н т.п.» т..э, вое то, что 
мелко зотретзть в большинство мест азаро-авдс-дззсно! тер
ритории*

Фольклор анзшщез очень богат. Особенно интересно то, 
что помимо дрсааичесЕЗх-канроз жяза песенная традипия: на
ряду . с заполнением несен на аварском языке, исполняются 
песни и на андийском - явление достаточно редкое в группе 
малых,народов этой части Дагестана, в большинства- случаев 
давно утратЕВШЕХ песню на родном язнкэ за счет усзоенной 
знарскоЗо



БОТЛИлШ

БотлЕхца 2шв.ут в ю̂ой частя Ботдачс-кого района 
ДАбСР в ззнямагнг дзз населенных зунктэ. отноеззЕззхоя к об-

щзмся д тог̂? ш  сельсовету хутором Кашгну & к западу, прз- 
бяззвтельдо з 5~тз калсглетрах по цовмоЗ згспвд» о,. 1&ар$с.
Эта рядом рзодшхожеЕНке дуееты вместе с црывдцяезэщамй 
зм- хут-орашн 2 зеша̂Е составляют небольшую до цельную 
территорию, окрузеввуэ за юго-западе тодобарзнцамБ (с.с. 
Верхнее в ЙЕжнее Рдобэр̂;. на яге - аварцзв® (с „ Хедв тлюрз)„ 
на эго-востоко - кгргтзнцза® <а. Нежнее йнхедо). на севе
ро-западе авзрнаглг (с.ь. Зщгрода* Рахатаг Ансалт-а).- на 
севера и с&вэро—ЭССТОК& - втайпяаа (с.,с.- Чангог. Мука).

Ззг-ия с̂тгшцев арадзтавиявт собой цвэтузсур* ззсбг? 
дующук сада'̂г. котловину. очень холмгстую: сглъзо расчле
ненную, она примыкает- к двБсберэгеью среднего течения р»Ан~ 
дзёское Коёсу. Оба селенги* однэзо, .удалены от реяг. 3  Бот- 
лгхэ шлются две небольшие речка-Радару знхг (речка Радару) 
л Сарулъз Беганесуб чнхд (рачке Ласьай норн); в с. Мзярсо 
протекзет-МзарсшЕка а* СравЕЗт-ельно о окружаюсь гонада 
ботлзхская котловина г близ дне ? г-е§ нбстдосте глят-чэ по 
клДмзту? плодороднее 2 нгже дг уровню, Прг насдюдениЕ издала 
этот •яеазнс‘* в общзё разка- гллнчеотааансго горного ланд-

^ Технуцал - стйоое наш .снование кногонэца опального об
щества (гоупшГ селенг Л) на окразне Западного Дагестане,
В состав общества Тглзуцал. нотис ботлвхедих селениЕ;.
ВХОДЗЛЕ Г0Д0бвР2ЕСгЛ 9 *  ТЭКБ» ДНЗ йНДВЙСКЕХ ЗУЛЭ (МуНЙ,
Коагядатль), нзек̂дькэ аварских я чеченонгд-

ленвя Инаре', впадает в рек? Андзиское Коёсу (К.Ф,Гзн. 
экскурсия л Нагорную Чечню з Западный Дагестан летом 
1901*г. // Известил Кавказского Отд. Русского Геогоа- 
шическо'*' общества., Т.ХУ, '& 4, Тефдис. 1902. С.212-242.
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гафта выделяется оссбенЕо зэняшетно̂ Надаром он привлекал 
в прошлом внимание аоЕнстзеннш: асседйё„ еболнократно на
падавших на него о целями згвовШЕяа.

Зисаэнность ботдахцев ео шшэеое 1325 г, - 3370 че
ловек. До гззстнвм данный на 1-& згщсив. 1246 г» з 5ог&в~ 
тв число дворов -  7 С 4 , ч е с л о  а к в а е й '—» 1520 чел*; з Ь & - 
_арсе - число дворов 128е чвслс жнтшгеа: -  3/24 чел.
Змакышние численности оотлшщрв-аз поопэдеез двадцать 
лет сбъяоЕязтся» ео-видзш25Г8 шшшоош . зодездшвзэи о авар- 
цзья? сравнительно небольшая з’йзгБ- о 194? а?. вс 1946 г- 
зазвана танке. событиям? Отечезгззгагой: войев-

СаконазЕаяив бстлахцзв -  Зр&адк (ме- ч.;» бунхал^н 
(ед*ча); наименования- населениях вдша&Б — Бук ха (Ботлзх;* 
Заду (Мвароо) отецдз - -  галухадз -  киарозЕца.

(Зледуэт заметить, что о̂ешшшсс.тшшшшй з Дагес

тане термин "Ботлих* ео мзстнэё: народной: з-еимолсгии имеет 
свое весьма популярное толкований е е  аварского язнка — 

%эото остановка войск17- которое- разумеется, следует рас- 
1̂Н233ТЬ лишь как отзвук. зс-'бш-̂оЕзх: весташнаЕнй, сея- 
ззнеый с военным укладом и самих аестЕъ~х ягталей в их со
седей.

Наиболее употребительные у ботдихцев наименования со
седних народов. следующие: андий# - аъвандил, г од оберни- 
цн - гъибдвди,’ каратинцы - кХирра»" аварца. - магХарулал» 
(йгудалн'- багвалъисул» тиндийщ - зндиэал* ахзахцы- - 
зхьзалъи. Кушки по-ботлихскн ий̂нуются: - лъараг1ал»

Малонзученный ботлихский язее. отеосяз? к андзйсксй 
подгруппе аваро-андо-дидойской группы... входящей з состав 
воеточко-казказской̂ зли дагееташокай зетзг яфе-тидоз.
Этот язык тактически является .шшь, аульшм* домашним, все 
бйлаз-з более -вытесняемым -гвавеззк» ибо подавлявшее болъ-

■5---------- --------------------
По К.И.Козтгбокпм? в конзза 2ЮС з~ в с.Ботлттх было 312

- Названая Ботлих я Миарсо - аварекзе.



ШНСТ/30 ботляъН-З 1в той -знзге женщины) ЗДШД86Т авар- 
скоё речкз. Нз аварскок'.язвев ведется пасьмеяность а прс—  
ВОХОЗШ2 ‘ ЯреПОДаЗЗЗЗе -В ШК5аЖ2=

О зэоек пргазлоы .ботлащз знают дерэд8Еавь«ув аз уст 3 
уста зерен ю, зарзанта /катшо! сохраняют эдеестзо* Говорит
ся.; 4^0 первоначваБШЗ з .кзйяовзеэ «5зло лбе сзлэзея - 5у« 
йхз 3 з 2-3 2Ж20Ш>трах с? ̂гс3 блзгв к р- Андгйакоа 5оё- 
оу* не урэчнщз Щш.'зльн *енбз {̂зззограднзка вовзнтез- 
200%%") - Шпгъазтьг гьааа 1?,е. "Гончарный аул") 5Э. ?а?г 
зневзгся следа старого пбгезшнБЯ, остатки гончарная печен* 
а также находит здрэдка з  далзе тлзнянзе кувшин,,
Житеяа Шогъаяьз гьаЕЯ, %ввш& садоводства 2 виногрздшрет- 
32 * 3333МБЛ2СЬ,'Ж0 !ДрШЩ®35 ГаНЧ8.рН5К ПрОЯЗЗОДСТВОЗЗ. МбЕ-
д? отошли сбяеякгкн •воззигаяз зосгояанне спора 5 войзз га 

вешсзвэду; з ̂астноссто за сбявдзззв садом Гъзч1ябз 
{аварок. - ГЗачХвбалдз) обществе црэашн к  соглазгэнзе*
что во ззбежанте воён оде? нз ззх должно переселзтьса̂
Дня рашБНЗ» вопрос» бнло завинчено единоборство е услг-за— 
зм? сторона, нрэдзгнаЕЗйшь-хотррой победит? остается,, з 
побежденнве Еозядаи-т рода?, Зданобосстзо устроздк в 1,5-
2 нм от Ботлзха ш Газете* ннзгйззеЕом -Са барду « Наблюда
теля (“йотлиззй* л; г;тончарэв) столл« двумя группами по
одаль-. Перед гавэдоява ̂эедзнон бстлшнсЕйё боец бнг 
спрошен старзкзмг "Хочешь ли сражаться по юоаву совету?”., 
Тот ответил ~ *хзчу*% 2 тгггтан дооозетозвд- - "Когда сой- 
детзсъ. спроси яроетвинке - нсчзку вое зыыо двое на од
ного? Он обернется -назад., ты же в этот нег езеез ззф го
лову- лзде стоят далеко з. подучат, что повернувшаяся на
зад зспугался”» Возе лажшдозал совету старзка з убзл 
врага* Побеядэзнае т̂анаг̂й" знцузденв были выселяться,

® Селение - гьазз̂ кн.*и —  гьанэй,
° Сохоазжщезсл до застсасгго вреаезз название одного зз 
бсгйинских садаво ■ *

^ Название одного зз Фзжзешеих садов*



От унаш в Грузии, Далее легенда передает в̂изод, встре- 
ЧБеглый 8 а в других (зшазщхся в разннх бэотйе Дагестана) 
райскззах. каоаицзхся дагестано-грузинских езязе§ з пере
селений*-Лет 150 тому назад. повеетз.рзт сташке * о да я че- 
лозен зе Ботлихз вздел :гв Грузни~ 0?аруху» ярсдгш которой 
погнула Шог̂адьи г-ьззи_ Она говорила по-сотлэхсни а по- 
вэдал5г.яй2ш парад уходом нз Дагестана зазшза 2 аула под 

? ту̂сш&г деревом клад". Бекаре после этого некто ТХаглетХзр 
(згтэяь Бг.-хяяха. снн"лленЕогб груззна) нашел г  збь-шз на 
и з о т е  " а у л а  г о н ч а р о в *  б о л ь ш е й  г л и н я н ы й  к у вш и н .; н а п о л н е н н ы й  

серебряными монетами»
;а Передадим еще ряд преданий. Хитростью ботлихский на- 

ред. который никогда не змел большой военной силы, от
стаивал с в о е  котловину и от внешних посягательств; на се
вере от андийцев. на аге - от каратзнпез ". Для цоедцрз- 
яти я дрота б  Ботлиха однажды названные два'народа вступили 
между собой" в союз. Союзника прислали из Анди в .БетлЗх 
соглядатаев (мзц1нхй-би)* Вотлихцн, чтобы доказать, что 
они сильны. на улицах аула з нескольких местах ‘ устроили 
оклада оружия я рядом поставили большие кстлн с варящимся 
мясом» будто-бв предка знзченнымдля-пропитания больших во
енных отрядов. Быесте с тем одни г те же вооруженные люди, 
менял одезлу и внешний облик, показывались в разных час
тях селения, создавая для' пришельцев видимость значитель
ной воинской моще. Некоторые зариантн этого рассказа гово
рят, что тогда в Ботлихе было лишь 70 дворовой 70 мужчин 
трижды являлись в ином облике перед- глазами пришельцев. 
Котел с мясом стоял на улице Карим к ват1и (что значит 
”Карзш улица") Ниинего квартала.близ бапши Иамзатиб (в 
НБстошвзе время представленной остатками кладки), около

о
Разумеется в разнообразиях вариантах.

® Из более отдаленных поотйвны-св следует назвать цезов, 
гумбетсвских аварцев
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сохранившейся и доныне общественной енжннсй сбудет (з 
которой изготовлялся порох). Тот же прием был использо
ван» когда б Ботлих зз Андз явилась. для переговоров де
легаты (закЕлзаби), ДрибызлЕх закалов встретила грушге 
зоееоб зз начала переговоры, Через некоторое зрагл? де-лега
там ОЗЛО ДрЗДЯОЖЭНО ЛерЭЙТй ЕЯ ДРУГУЮ УЛЩЬ ГД& - 55К Зё 
объяснила, "у наяшх ледай идет большое созещБНИэ'Ч Иокз 
делегата переходил*, встречавшие зх бохлихцы пзрсбежалл 
ОКОЛЬНЫМИ ЩТЯШ 3 ПрИС0еД2ЯЕЛ2СЬ к ,:бользоглу соззщэнзю” 
такЕ что перад загалаыи предстала оде более внушительная 
толпа вооруженных цужчвн. Андийцы все же решали с'ноглощь® 
каратянцэз сделать на Ботлих нападение з заранее назна
ченный день едпезрекенно с двух сторон. Одна ботлихская 
хашуна была замужем за андийцам в с.Цебэльта. Она узна
ла от а$ужа о готовяцэмся нападение и ночью, когда тот за
снул, оседлала коня и-прискакала с вестью на андийско- 
ботлихскуг гранаду к ыесту, называемому ?4ук ухе А®9 где 
жил постоянны* караул (мужчины с семьями). Карауль!Цй23 не
медленно передала сообщение еще солее близком? караулу 
Борол е гьарчХад исуб гвад!аха рек. что з переводе соот
ветствует значению ~ "ллощадкг Борол и белый халы* 
Последний караул ссосцщл об опасности в Ботльх, Ботлзхпы 
подготовили отряд з заранее выступили навстречу андвйцам. 
устроив нечто с̂де засады. Враг не ожидал и обрзтзлея з 
бегство. На него с высот стала'сбрасывать каыни. Преследо
вание- продолжалось пег индийской дорога далеа селения Чан- 
ко. Ботлихця заночезали в атом селении, а утром в зшчети 
делили добочу, Другая лопатка андийцев захватить Ботлих 
тоже окончилась неудачно. Ботлихцам удалось перехватать 
письм.*, направленное з Карату,-с назначением дня нападе
ния и'подменить'его друган с ложной датой. Вследствие это
го сввмэстное нападение Е е состоялось: каратинцы не я б и -

Ныне это небольшой ботлихский хутор в 4-5 к м  от аула. 
11 Местность, приблизительно в 2-х км от Ботлиха.
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дись б  должное время, а  з н д ш  поддержанные ударом

о юга 9 пебедать не аноззШо Быт ж еда нзез-евейя, вагевй 
раз. конечно да ботж̂скии варсззнь* счзстливс- -отражавшие

ся. Наззшаюи,.'ззцрзаэр, урачзще Св 10 вн), где с-ст- 
лизхш добила андийцев* 2 урочищ Жадану Св 2-га* к& ко Ан
дийскому Койсу), где ботлихцк одарналж зеш: над карзтиЕ-- 
цзыи. Рассказывает такие ос $(Щ5шбт. войнах Бааваха о'ан
дийским селением Муж _ Во главе .аэзс зэ&. отоязх 1Хадш‘лалая 
(считавшийся по некоторым лагещшж основателем Бстлиха) - 
имевши®- в евоек рас-поряневиз_ агацорявншв: «ггражннков,. в чи
сла которых бызг Карим, ...’шевек -которого да сиг пор назы
вается* как указывалось ваша* одна ботлихекая улица в Нвя- 
Ебм квартале с йааитсн рзсекззн ядах&. & подкупе гонцов ка~ 
ратинских и андийских, Таковы поедания..

ВОПРОСЫ ОбсрОНЕ?; ХИТроуМЕНВ. ПЯаНЫ Я БООбЩв обществзн—  
ные дела обсуждались мужчинами за учарах.. Згчар - место 
мужских' бесед, совещании и праздного: зреняпрапрсвсждэнЕЯ. 
Ее _учарах в старину происходила и столкновения местных 
"родовых” групп в случаях* зела кааду' ними возникал кон
фликт. В современном Ботлихе насчитывав тез 4 учзра. Это 
небольшие площадки где-нибудь ̂  улица иле около мечети
о бревнами и камнями дая садеавг*

Следует подчеркнуть, что г военшх делах ботлихцн . 
ограничивались обороной и считались марньм народом, что» 
одеэко, не мешало им прияамзть участив в забегах даге
станских горцев на Грузию с целые захвата добычи и пяве— 
ников.

Помимо сети военных караулов, разбросанных вокруг в 
ейдэ хуторов (одним из которых*. ПСЬ-ВЯДЕМСМУ, когда-то 
было с.Мзарсо) „ сам Ботлих был: укреплен бшнямд (башня - 

шеба}» число которых, по мнении стариков*. доходило до 
6-8. Банши представляли собой, звдю обороягтельную систе
му,, Они были расположены-и внутри ауш и. в окружающих его

Заселенных* как было в и д е о  зкше ( н а  примео е  М у к у х е ) ,  
постоянными караульщиками й их семьями-.



садах: -3-4 - на севере едужили заиштой протзз андийцев,
I - на сезерФ-вападе противостояла наступаениям ее тал её 
аварского селения двешгаза 2-3 на заге бнли прикрытием со 
сторпны Караты- От б т з х  сооружений сохранились незначитель
ные остатки 9'3втещшаэ в самом дула в;состав позднейших по
строек. Однако .факт вх Цчщестзованзя. места расположения 
в наныенйваЕзай лнзз в 22ЕЕТ2 ласеления, Башни бшш четн- 
рвХуГОЛЬЗЫВ С! ЖЯЩ&ЗЯОШ З  ПЛ5Н8» ОЗН ЩШЕЗДЛвКЗЛЕ ПврВОЕа- 
чально тек зш нным "родовым* трушшм, считалась, вооб
ще г обществэнЕШ достоянием з позлее стали собственно
стью отдельна; лещ* жжре зз: лереотранваж. Назначение 
-башка - оборжителькое за отчасти* сторожевое. Ео время 
нападения вшшнэх врагов озшнн зспогъвовались как креяое- 
тз 2 как убежища для лщэ%« Сохранившиеся наименования 
ёашэн передает ели название местности (Еапример, йн- 
-кубакь -.по здноимеявщ? наззэЕзю сада)., или до л мадам 
■" собственным {наппимер* Жвмзазззб в Нижнем квартале, Т1ин- 
почив, Пумаршб —  в Лизнем квартале, Падишалап - в Верх
нем квартале - названия 3-х наиболее известных башэв Бот- 
~лиха)«

_ = Кроме оашев к чзасзу оборонительных сооружений Ботлг- 
ха надо отнести трое зорот (ворота - казу), которые замы
кали въезд в селение я Ёвдцили, следовательно, в состав 

сплоченных воедино крашгах домов, образовывавших как бы 
стену. ’

Приведенные овэдввяя о фортификации Бстлиха в изложе
ние местных легенд суть звенья дня характеристики общест
венной структуры .поеезенвя и его асторив. По этим вопросам 
сообщим и дрзсте Убранные данные, Ботлих, как многие 

' старые аулы .Дагестана, делится на две большие части (рэ- 
хун - часть селения, настал)* очевидно отражающие перво
начальную дуальную фкэ̂ аула - Нижняя часть - Гьикьящ? 
рехун и Верхняя часть - Гьеду рехуэ. В каждой части бздз 
-своя мечеть -Зерхвяя-часть до старой традиции счита

ть
В яастоящеб время дгёствугщзй является мечеть Веохнего

• • аула. .
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ется "лучшей* более сальной; Нижняя часть (расположенная 
близе к реке Аадяйскоэ Ксёсу) - более отарой; на имею
щихся а ее пределах скалах, я е о 6н 9 были доставлены первые 
дома* а кругом них башне» Деление на да крупна части 
(или квартала) совмещается о делением более дробным (до- 
ващшмУи возникшим позднее), доводящим общее количество 
рж.унов Бстлиха до 7-ж, причем наименования их, Ее пере
давая ШЭЕ "родовых1'-групп, НОСИТ. ц р е з м т щ й О т в е н Е о. гзо- 
граййчэсккй характэр (наяршйар9 “квартал с воротами", 
"квартал, где 2фсор% ''квартал у ручья”). В то время 
сохраняется некоторое воспоминание о ток, что когда-то 
рехуны соответствовали локализсвайным в ах границах "родо- 
Бак* • группам* По этим последним Еотлих (в смысле его ко
ренного населения' имеет особое, не с о е с з м  забытое, деле
ние., “Родовая''* группа, соответствующая тому, что аварцы 
выражают термином тлибзл или тухум* до-Зотлзхеки будет 
г!аё. Количество г1зй’евЕ на которые делятся жители Бот- 
ляха*-насчитывает до- 7-8. Самыми известными считаются 
ШанхБалал, Урженилал, Еусубал; каждый из них в проыяом, 
как говоря?,"*имел свою башню, жил в своем р8хуне, имел 
свое кладбище и свой у чар, управлялся сбоем, старейшиной.
Но это было в отдаленные времена, и члены ботлихских 
гГай’ез давно уже жввут вразброску в разных кварталах, 
без особого различия собираются е з  учарые хоронят покой
ников, не соблюдая "родовых" мест, на одном из 4-х имею
щихся е  Ботлихз кладбищ и свободно заключают между собою 
браки0 По старым обычаям лишь потомки пленников (пленни
ки, раб - лаг) считались "худшими" и брачные связи между 
ниш ж коренными жзтелями не допускались* Феодального 
строя, разно как зависимости от хунзахскогс хаиа * Ботлзх 
не имел»

Рассказы о г1ай*ях частично связаны с этиогонеческими 
преданиями. довольно, впрочем: сбивчивыми. Рассказики,, по
вествуя, например, о том, что богелахцн была дреЕними збо- 
ратенами и от их ззходдев образовались некоторые сосед-
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пае аула -1-, з то не время (в иных вариантах) - с одной 
стороны, тведут корж отдельных ботлнхскзх' гХзй’бв от при
шельцев ',л%  с другой - прозсхонденне всего ботлихского 
народе относят кг одному определенному родоначальнику , 
тоже иноземному, от .сыновей которого* будто бы не дут нэ- . 

чало 335Т8ЛЭ ряда селений 2 в том числе Еотлнха
Сообщенные показания, при всей нх неясности, зсе- 

такз заслуживают того» чтобы дока ш  зафиксировать в ка
честве каких-то отправных точек, которое могут понадо
биться пщ дальнейших изысканиях по этногенезу малых народ
ностей Западного Дагестана вообще г ботжщев. в частнос
ти. По настоящему же состояния знаний (учитывая приведен
ные выше материалы) г про ботлихцев можно лишь сказать, 
во-первых, что они в своем происхождении родственны от
дельным группам аварцев, а такие андийцев, грдобэрияцев и, 
монет быть, некоторых других соседних малочисленных народ
ностей; во-вторых, что в формировании ботлихского народа, 
кроме местной среды, з известной мере принимали участив 
пришлые элементы из Закавказья (что особенно было связа
но с набегами дагестанцев в Кахетзю) и зз юго-восточного 
Дагестана (что было сзязанс с первой экспансией ислама, 
коснувшейся "страны гор"). .

Главное занятие ботлихцез сельское хозяйство комби
нированного типа: на первом месте садоводство, -затем хле
бопашество,.- скотоводство. Такая именно специализация, 
словившаяся'тздавна, положена и в основу современных бет- 
лихсках кйтгхозов. Сады имеют искусственное орошение.
Часть их расположена в самих селеизях, а часть - в окрест
ностях. Произрастают абрикосы, персики, сливы, груши, я6-

14 Недалеко сзсдаложеяныа от Еотлзха селения - аварское 
Ансалта, гсдоберинскоо Годобери, андийское Чанко.

15 !!0т арабов”. "из Нстамбула", "из Дербента”, "от аомян’; 
"из 2унзаха".ус
Этот легендарный предок жил около Дербента; ему унасле
довал с-таояш1л сын; остальное сыноЕЪя”рззопошсь и осно
вали о.изн с.Хнрахв (аваоский аул Хунзахского района) 
другой с.Шодрода (аварский аул Ботлихского. района), 7 
третий - Ботлих.
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лош , грецкий орех, черный 2 белый виноград - 'Отраженна 
давности и развитости садоводства мояна усматривать з на
личии чрезвычайно йога той сзввдальнай топонимики., Так. 
для одного Еотлихэ далеко неполный, составленный мной, 
список ЕаЕменованзЗ садов включает в себя более 40 терми
нов. Некоторые из этих тахшноа выступают перед нами и 
в исторических преданиях* и в нэззанзях башен и резуноз. - 
Пиана ездоз носят на преимуществу характер гесгрз&аче'ских 
обо2ЕачеЕяйг ешел которых соответствует таким» например* 
выражениям* как геу прудов”* *под зулом%-эласья нора"»
“в средине®, "з нанзва“, Яокояо печи**, сеноксса;: и т.п..;
б других случаях е названиях садов встречаются имена соб
ственные и непереводимые названая местностей.

Р г з Е у д & в и е  взнс<грэднсй лозы (виноград - к 1 и к 1 й 3 ло
за - ц1елз) не является также новшеством,. Можно даже ска
зать, что. в прошлом, восходящем, очевидно» к домусульмзи- 
скому периоду, виноградарство было развито гораздо более.» 
а вместе с ним существовало широко развитое виноделие.
По преданиям в иных подвалах хранились сорокалетие вина, 
употребяявшеся при торжественных пиршествах. Уход за ви
ноградниками и сбор урожая регулировались традиционными 
обычаями» И.Ог-ранзтзач, п о с э т и з е и й  Ботлих з 60-х годах 
ИХ зека сообщает ^ х что из винограда тут делали бузу и 
что по адату хозяева садов не имели права собирать вино
град раньше срока, всякий год устанавливаемый решением 
общества» Дея этого* когда виноград согревал, собирались 
почетные старики, осматривали сады и назначали время на
чала сбора. Нарушзвшзе это постановление наказывались 
штрафом.

Собранные наш сведения о давнем существовании в Бот- 
лихе виноградарства я шноделия подтверждают любопытный 
материал* сообщаемый в одной публакзпии 1889 года, прина
длежащей-А.Т.Васильеву где описывается особый весен-

З'7 Кавказ. 1866. 5 2.
Васильев А.Т. Тазлинцы // Новое Обозрение. .1 1919,
Тифлис,. 1889.
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неё праздник бохлахцрв, оправлявшийся ради обеспечения 

.урожая на виноградниках. Начинается он е того, что. когда 
приходит зре?#? отрывать виноградник*,, жители заходят на 
пола, причем старики несут еапетки*.ззпшженкыв листьями, 
собранными о прошлогодних виноградников* и нагружают 2®  
ишака, На -зоззшаннсм месте разводят между ̂ем большой 
костер;, по направленна) х которому гонят ишака» Парни бегз- 
ш  вокруг костра, значат 2 стреляют з воздух до тех лор, 
ножа вблизи на покажется ишак* нагьЕченЕЫа сапетками с 
виноградными лзстьяыа. Этого ашагг со свистом- гиганьэю 
5 хлопаньем з .ладоши толпа сопровсядаэт дс саглого костра-. 
Старики снимэгт-салётки,, Боцаряетсн тишина* Все становят
ся на колени лщом к западу. Мулла читает молитву. Затем 
все бросаются к сапоткам и расхзатнзянзт зие оградные ли
стья, Часть листьев сжигают на костре, а часть несут з 
сады. Здесь ими о с и п н е т  ззшю "при каких-то диких зазыва
нияхл и отрывают виноградинки рунами. Затем все лщшз воз
вращаются з аул и нрзздщузт весь день, джигитуя на кс~ 
няз и танцуя под звуки я-узыка. Актор данной записи пра
во дит сладунщэб. сообщенное ему на дасте, надо думать, 1дул- 
л ой, объяснение этого обычая: "Он соблэдаясн только после 
неурожайного года, Костер знаменует тот страшный огонь, з 
котором будут ручаться не признаете Магомеда, Так как 
всякий неурожай' .винограда цриписнззется действий злого 
духа или шантажа. то* чтойн его умилостивить, гх? броса
ют в огонь - зйостоззхозедзнев “шайтана - часть листьев не
урожайного года. Народ верит, что злой.дух после такой 
жертвы во сможет постить виноградников и отступится от 
них”. При наличии цусудхавнсного налета и в самом объяс
нении обычая, л в некоторых подробностях обрядовой про
цедуре* приведенный ко«шлвксу как йожео заметить, в ос
новном собственно е исламом связан слабо. Б нем пэсок- 

нонно проявляется слой, восходящи! к йзту доисламского 
периода. Интересно, что К.Ф.Ган, посетивший Ботлих в 
1901 г., говоря о ьнногрздарстве ботлихцев, замечает, чтс 
они занимаются и виноделием, и указывает: "Здешние маго-
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метане пьют з*но, правда только пока оно еще сладко, или 

т  б вареном виде**
Зз хлебных -злаков з Ботлихе и Маарсо культивируются 

пшэяшщ, ронь* ячмень,, фасоль,, тарный горох, кукуруза; зз 
огородных растении - капуста, помидоры, лук, огурцы, !шк- 

В2> ДЗЕИ, арбузы.
. Животноводство (крупный в мадошё окот, лошади в иша

ка) на играет ведущей рола; зимннш пастбищами ялос- 
костя (кутгнаыи) ботлзхцк не пользуются,

Колхоз с.Ботлих является одним вз передовых в райо
не» Как нововведение тут внедряются а расширяются о з в м б .  
Также перед тем, как засевать, производится вспашка (до 
старому способу сперва полагалось связь* а потом вспахи
вать). Посевную кампанию колхоз проводит в апреле, убороч
ную э конце августа, покос с начала августа- Земледельчес
кие орудия, справлянащеся б местных условиях с задачами 
колхозной работы, остаются старыми: деревянное пахотное 
орудие с железным лемехом и "ушами" на пяте (как у аварцев) 
з молотильные доски с кремнями; борона не употребляется. 
Колхозные поля, сада и огороды дают хороша урожай..

Домашние и кустарные производства не могут ^чифзться • 
развитыми. Из домашних назовем в небольшом объеме шерс
тяное прядение и ткачестно* валяние шерсти, обработку Ко
ки (при этой последней употребляется известь, купорос9 
голубиный покат, ветки и дястья ивы и других растений').
Из куотарзо-рез®слонншс „ тзкэ в небольшом объеме, шнть© 
из пах и обуви. Медная кованая» луженая утварь (кувшины, 
тезы. Слюда* оиты и т.п. с выгравированным орнаментом) 
ала раньше зз аварского с. Йчичалв, в на стояще же время 
(о 1945 г.) не сколько человек пчичалянских мастеров пере
ехал.: в Ботлих г. открыло тут своп небольшие мастерские.
Д ля с т р о и те л ь н ы х  р а б о т  к о л х о зы  ц р к г л а т з г -т  и с к у с н ы х  к а м е Е -  

н г к о в  п з  З л г р с к о г о  з у д а  А н с з л т в -  З н а т л т з л ь н у ю  р о л ь  ь  :•* 
ггра«*г до  наш их д н е й  е ^ з й е д е л ь н -п : б с г л ^ х с г с й  б з з з р  

:г:.*гг;ос^1;:-гна к о то р ы й  съзйгяктся и с х о ж а я  хгдц со 
“ :.а;г :’“ г  2ДО5& к у п и т ь  (т^ооха н н р а б а т н н а -



емых ъ самом Ботлихе, гг.о. папах, обуза; бурск, медной 
утвзпи) - серпы, подкозы, деревянные грабли и деревянные 
разннб. цалиндрическзе шрки из селения Гедобэри; бурка аз 
селенай Днеалта, Рахата; Гс̂гатль, Аиде; бараньи якурн за 
с.Мунк: деревянные рзанаа мерки зв селений Цумадзнского 
района; деревянные детские л э л ъ к е  я »  с..Рахато. Продаются 
такЕв в ззоСглиа разно образине хшщзваз продукты (мясо; 

сыр; соль 1~т Фрукте. овощ и .- зерно), овцы, козн, -зтезвя» 
Иногда на ботлихскяй базар прибывают продавца аз от

даленного ЛЕКСКОГО 09ЛЙ2 2 Я Б е Л Х а р  СО С Е О Ш В , ИЗВВСТВИЙ? 

до всему Дагестану, гончарными ззделиякз
Однако если в на стоящее время превосходная бглхарпкая 

карзнгка (новая а старая; занимает весьма видное место во 
внутренней обстановке гнлищ ботлахцев* то не всегда это 
было так» На основании собранных наш  материалов можно 
считать установленным, что именно у ботлйхцез был когда- 
то своё гончарный центр-, об остатках которого говорилось- 
выше н о вещественными следами которого (старинными цель

ными или разбитыми большими винными кувшинами, иногда по 
горло врытыми в землю) приходятся встречаться в данной 
части страны не довольно большом пространстве. Значение 
этого кустарно-ремесленного очага, следовательно, далеко 
не ограничивалось пределами небольшой» собственно ботлих- 
ской, области и было частично связано с- распространенным 
когда-то в оазисах северо-западного нагорного Дагестана 
виноделием, существовавшим по мэныпей мере в районах Бот- 
лихском, Цумадинском, Ахвахском и Хахибском а восходящим 
к периоду до окончательного укрепления ислама. Добавим, 
что з сырьевая бает для “аула гончаров" имелась налицо.

ТО
Соль привозится из каратинского селения Нижнее ИняЕло, 
недалеко от Ботлиха; это издавна известный центр соле
разработки; соль добывается путем выпаривания.
Уложенными вьючным способом на лошадей в объемистые* 
сплетенные из ветвей, сетки.
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Б "экономическом паспорте района" составленном в 
1945 Гс, ас разделу полезных ископаемых значатся: "около 
Ботлиха хороше глины» -пригодные для выделки кирпича. че
репицы з  посуды". . '

Характеристику производствзБШй: элементов жизни бот
лихцев необходимо дополнить сведениями а современных про—  
мышленных'-предприятиях,, выросших в процессе соща̂шстиче- 
ского строительства на базе, в боныдвнстЕб уже имевшихся в 
пропуск, навыков и занятий,. Сюда относятся: Леспромхоз 
(ведущий сшгавку леса с верховьев река Ащщйокое Коёсу: 
сплавляющийся лес вылавливается баиз Еотлиха) и Райцром- 
комбинат (с цехами столярно-мебельным, кожевенным* • обув
ным, бурочным, пошивочным, йяршчет-чарепичным, леоопиль- 
ним и пищевым, изготовляющим даем и комнат).

Средства передвижения у ботлихцев .не сохранили каких- 
либо реликтовых форм. В настояпре время широко употребля
ются автомобили, двухколесные четырехголосные “фур
гоны”; используются под злюки пазки и лопвдз* Небольшая 
территория обитания этого народа *. имеющая такой крупный 
узловой пункт как Ботлих»' связана грунтовыми дорогами* 
идущими во все стороны*, на северо-запад Щяши - Ведеио - 
Шали - Грозный), на юг (в Агвали), на. юго-запад (в Карату), 
на восток (по р. Андийское Койсу на Чиркату и далее на 
Буйнакск; также на Хунзах).

Поселения ботлихцев в связи с характером местности 
не имеют вида сильно скученных, расположенных ступенями 
групп построек, как это наблюдается в более высоких зонах. 
Общий вид аулов оживлен зеленью садов.. Ее останавливаясь 
на описании с.Миарсо, скажем, (б дополнение к сообщенному 
выше) несколько слов о Ботлихе, - одном из наиболее вид
ных аулов Дагестана. К древностям: этого поселения, кроме 
остатков башен, следует отнести незначительное количество 
резных камней, находимых в кладке: домов* В качестве при
мера мы можем указать на-петрографику, обнаруженную на

о т
Рукопись, принадлежащая районному Совету.
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22 —
019не дома Магомеда БурагаЕОБа в Верхнем квартале 
(Гъэку рехун) э а зэз?о границах - в Хадзшалйлозскоы квар
тале (Наднаалан рехун) — взобрагэние рогатого невотёого 
{по-андпмон?* ноа&аь наэест - хГанч (наравноконэчныЕ, 
тзпа латинского) з рздсм о зш решетка; пржмЕтизноэ изо
бражение.» могучее Знть трактованным в качестве изображе
ния человечество .лнца; >̂ура так зазываемого критско- 
го лабиринта {ла1сщр-*галаЗ. Названные изображения в ззо- 
Й2Л22 встречается в сагевнэ: всей авзро-андо-дидойсно! 
территории з говорят о злостности той подоснова, за ко
торой формировались зтдельпзо этнические группа. Злак ла-~ 
бирЕЕта связывает эту подоснову с древнам Срэдзземноморь- 
ш , а нераззсшшечззй крест безусловно является тут од
ним иэ следов хшотеэнотеэ,

Памятники старины 5 -*ав сказать „ утопают в много обра
зка того полнокровного а жввого облака - каковоё являет нам 
современный Ботлих Центральная улица этого аула оживлена. 
Имеется хорошая етшовая, - солидно оборудованный кинотеатр, 
электрическое шведэняе* водопровод. Работают гогочи слан
ные районные учреждения.- Проезжают грузовые автомашина. 
Несмотря ка значительна» отдаленность Ботлиха от городов 
Г: отсутствие собственна пассажирского соосщенйя5 здесь ни
когда нельзя пожаловаться на транспортную задержку» Плани
ровка селёизя -запутана 2 яацрвянгьяа, Дома большею час-тыо 
двухэтажные. пшенные г лшсско® крышей. Внизу яомещеше 
для скота 2 хозяйственного'инвентаря, вверху - эсвдззде и 
кладовые. Часто второй этаж ныезт по фасаду галтэрею на 
столбиках, иногда анлсдвдз на улицу. Жилище обычно де
лится па несколько кошзт, Б комнатах имеются окна, дере- 
еянннч или зешЕна! пол_. деревянные нары с постельными 
прзнадлекностямЕЗ; ниш з лолка для утвари; иногда - дос- 
чатый, потере двигающейся амбар (гьинкХуш) с дверкой; 
пристенный (напошнаЕЕЛгЗ: камин), очаг о выпуклым дымоходом

рр
Этот дом считается одним из наиболее старых в Ботлихе.
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или железная печка,. змэсто кэшна- Б редких случаях в ком
ната можно наити центральный столб с резной подвалкой. 
Местоположение очага,, нар., полок, амбара 2 крупной мебе
ли утратило устойчивый характер. Из предметов домашней 
обстановки назовем слвдтБззга: большой деревянный ларь док 
ацуна? я зерна? деревянный ларь меньших размеров для вещей; 
деревянный днзан, Ейвенькая треугольная табуретка, деревян
ный: лоток зли корытце: для тоста* медный, кованый, расшзря- 
2 2 Е 1Й О Я  К Н И З У  1С 0 Т З Л  Д ЛЯ  М Я С 8  И ,  Н 2 К 0 Н 9 Д ,  У П 0 М 2 Н Е В Ш З З С Я

выше балкарские п  ичзчалзнские изделия» Во ы е о г и х  доглах 
есть комнаты, обставленный новгородскому~ убранные коврами 
л матерчатнглн отзнпыми заназескзнз.

. Ее всякий дом змеет двор. Дзор, как таковой, вообще 
не очень сильно развит, Служебные помещения (амбар, кла
довые» сараз, хнева) часто находятся з самом домз. Приме
чательно, однако, то, что гк%к1ущ (в ряде старых образ
цов зтого сооружения) бывает расположен з вне дсма? на уров
не второго этана Сна каменных стенах, подпорках и подмост
ках), причем его дверка и дверь в жилое погашение оказы
вается рядом.

В целом можно сказать, что жалище ботлзхцев давно ут
ра ты л о архаические черты, усвоило меого элементов город
ской культуры* в то же время сохранило ряд местных черт, 
содержатся часто и обладает достаточными удобствами.

В отЕОшенви пища описываемый народ мало чзм отлича
ется от своах соседей. Употребляет пресные лепешка,- галушки 
(хвнкал), сыр. коровье масло, вяленое и свежее мясо., ово
ща, картофель, свежие и сушеные фрукты.

Комплекс традиционной ботлихской кацаопальной одежды, 
во-первых, многие элементы успел уже утратить, во-вторых, 
в ряде сохранившахся старых элементов не представляет че
го-либо специально "ботлихского", примыкая к типу, кото
рый можно было бы назвать общеаварским или даже еще шире - 

"общедалестанским", в- 'р̂тьих, сохранил один элемент спе
циально боташхекий (мы имеем б о̂пбый женсквЯ голов
ной убор, который называется к!амабал и к±аш ^, «.а. "оо-
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г а т а я  ч у х т а '5) . -

К Е а м а б а л  и к ! а ш д а  в наш д н и  носится т о л ь к о  с т а р у х а -  

ш  а  т о  н е  в с е м и .  З а ц в ,  п р и м е р н о ,  в н а ч а л е  I I  в е к а  з е  у п о 

т р е б л я л и  п с а *  в к л ю ч а я  д е в о ч е к  с  с е ш л е т н е г о  в о з р а с т а .  В о т  

к а к  э т о т  г о л о в н о й  у б о р ,  з а м е ч а я ,  ч т о  о е  у п о т р е б и т е л е н  л и ш ь  

в Б о т л в х е  2 н е с к о л ь к и х  о к р э о т н к х  а у л а х ,  о п в с з в з в т  - Е . Ф . Г з н  

в  1 9 0 1  г о д у .  " С о с т о и т  о н  в ?  м а л е н ь к о й  п о д у ш к е  ш а р и н о й  в  

2 - 3 - д з й в а .  к о т о р у ю  к л а д у т  п о п е р е к  г о л о в а  т а к ,  ч т о  п о д у 

ш е ч к а  в н о т у п з е т  н а д о  л б о м ?  к ■в ы д а ю щ и м с я  с  о б е и х  с т о р о н  

г о л о в ы  р о г  с  о  б р а  2 н и м  к о н ц а м  п о д у ш к и  п р и д е л а н ы  г р о м а д н ы е  в и 

с я щ и е  к о л ь ц а *

П о д у ш к у  э т у  п о к р ы в а е т  б о л ь ш и м  п л а т к о м ,  е ц у с к а а д а м с я  

н а  с п и ц у .  Б л а г о д а р я  э т о м у  г о л о в н о е  у б е р у  г о л о в а  к а ж е т с я  

н е п о м е р н о  б о л ь ш о й !  ч т о  в е с ь м а  н е к р а с и в о ” » И з  п р и в е д е н н о 

г о  о п и с а н и я  я в с т в у е т ,  ч т о  б о т л а х с к и й  у б о р  к Х а и ц ш  у  а в т о р а  

з  р у к а х  н е  6 н я ? т а к  к а к  х а р а к т е р и с т и к а  е г о  о т р а ж а е т  т о л ь 

к о  в н е ш н е е - з р и т е л ь н о е  в п е ч а т л е н и е *  п о л у ч е н н о е  о т  н а б л ю д е 

н и я  е б д  о д е ж д о й  ' ' в о о б щ е "  а  и з д а л е к а ,  а  н е  п у т е м  е е  д е т а л ь 

н о г о  н е п о с р е д с т в е н н о г о  о с м о т р а .  О д е  с а н е  е  К ,  © . Г а н а  ц е н н о  

д л я  н а с  д р у г и м „ О н о  с о х р а н и л о  ч е р т у ,  о ч е в и д н о  в п о с л е д с т 

в и и  у т р а ч е н ^ .  И м е е м  в  в и д у  у п о м и н а н и е  о  н а л и ч и и  н а  р о г о -  

о б р а з н ы х  в ы с т у п а х  “ г р о м а д н ы х  в и с я щ и х  к о л е ц " ,  П о - н и д и м о э д  

э т о  б к л 2 т а к и е  и м е н н о ,  н ы н е  у ж е  н е  . у п о т р е б и т е л ь н ы е  в  Б о т -  

л и х о ,  к о л ь ц а  и л и  о б р у ч а  з з  с е р е б р а к а к и е  у к р а ш а ю т  д о  н а с т о 

я щ е г о  в р е м е н и  у  т н н д а л ъ с к н х  и  б а г у л а л ь с к и х  ж з е щ е н  с т а р и н 

н ы й  г  с л о в е  е й  у б о р ,  д р у г а м и  ч е р т а м и  н а  б о т л а х с к у ю  " р о г а т у ю  

ч у х т у "  н е  п о х о ж и й .  Х 1 а м а б а л  и  к Х а п щ а  в  Б о т л а х е  п р е д с т а в 

л я е т  с о б о й  р о д  с т р о ч е н о г о  ч е п ц а ,  т у г о  н а б и т о г о  с п е р е д и  

н е п р я д е н о й  ш е р с т ь ю .  Н а б и в к а  о б р а з у е т  в ы с о к и й  .п р и п у х л ы й  

к о р п у с  с  х о р о ш о  в ы р а ж е н н ы м и  у г л а м и  ( " р о г а м и " ) ,  п о д н и м а 

ю щ и й с я  п о в е р х  л б а .  Ч е п е ц  к р ы т  ш е л к о м  и л и  н з р ч е й  а  и м е е т  

с з а д и  д л и н н у ю  п о л о с у ,  о п у с к а ю щ у ю с я  п о  с п и н е  н и ж е  т а л а и  

( д л и н а  б о л е е  I  м е т р а ,  ш и р и н а  о к о л о  2 0  с м ) -  З а у т р е н н я я  

с т о р о н а  ч е п ц а  - с н а б ж е н а  п о д к л а д к о й ,  в  к о т о р о й  п р о д е л а н ы  

н е б о л ь ш и е  к а р м а н ы  д л я  х р а н е н и я  и г о л о к ,  - н и т о к  а  д р у г и х  м е л -
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них предметов женского обихода- Поверх 3-того убора наки
дывается большой квадратный головной платок кХази, сверну
тый треугольником, при этом правый конец шали, огибая под
бородок, заносится на левое шитс, э левый закладывается 

вверх. Ареал распространения описанной 'гухты ограничивает
ся узкими пределами обитания еютлихцев* а в прошлом он за
хватывал еше -надольшие соседние территории, на юго-запа
да годобеоннскую н на юго-востока каоатвнскую. йскяючнтель-

" ОГГ
пая роль жеЕского головного убора г как одного нз приз
наков прежних племенных различий и дробности горских об
ществ. (живших замкнутым хозя&твом) на- примера ботлихскс- 
го варианта находит хорошее шдтварядеше, Е настоящее 
время старинная зухта у большинства ботлихских женщин заме
нена простой головной повязеэй. или так называемой "кумык
ской чухтой" 24.

К "общедагестанским1* згоментам мужской одежды у бот- 
лихцев в основном относятся; а) овчинная шуба-накидка е 
шерстью внутрь с ложными (суживающимися: книзу) рукавами, 
длиной почти до земли; ее особенно любят носить старики, 
сидящие на у чарах; б) бешмэг» в наши дни встречающаяся 
сравнительно редко); в) бушаг папахаг кожаная обувь без 
подошв - предметы, имеющие широкое распространение. 7 жен
щин это будет: а) платье в виде широкой (баз талии) длин
ной, туникообразной рубахи* баз воротника, с коротким пря
мым разрезом на груди, прямыми рукавами, ластовицами и бо
ковыми клиньями, дающими расширение- книзу; такие платья 
(из черной, белой или цветной покупной материи) теперь но
сят, преимущественно, старухи и женщины средних лет; рань
ше (на памяти старшего поколения) ага носили все, а для 
праздников и свадеб шили из шелка и других ценных тканей;
6} шелковое платье т* талию с грудным вырезом и серебряным

23 Этот объект матеоиально! культуры имеет у народов Даге
стана необычайную множественность местных разновиднос
тей и стлиЧЕЙ.
распространенной во многих районах Дагестана и по форме 
напоминающей узкий мешок.



поясом (имеющего ряд вариантов в отдельных деталях); его 
одеяние в настоящее время лежит в сундуках* считается 
платьем невесты и в качества гакового может употребляться 
на свадьбах; данный тип для всей северной половины Дагеста
на мы склонен считать модой, занесенной в дУШ-ПХ в.в, с 
Кумыкской плоскости за со стороны областей, граничащих с Да
гестаном не западе, где скаеявздос-ь ззшяние Ка барды;
з) шалъварн о очкуром (их шаншгз имеют суживающуюся 
книзу форду) - носит большнве?во женишк; г) чувяки (доволь
но широко распространенные)-.

Помимо г о р з ч и ш Е е н н ы х  алешнтон одежды (для каждой бэ 
коих была указана степень употребительности э настоящее 
время), многие цужзввв л жвящвв носят одеяния городского 
типа; б частностие иолодве щршны - военную форму в вооб
ще веща военного образца; жездрнн - чулки, туфли на каб
луках, кошта, ЮбЕЕ.

В бытовом отношении бозяшхцы не представляются .наро
дом, сохранившим мшгс старых черт и пережиточных форм. 
Среди них имеется значительная прослойка интеллигенции* 
многле владеют русским лзнкмд, гели и работали в городах. 
Сам Ботлих втянут з круговорот современной жизни, в нем. 
постоянно бывают приезжие, за местное население естествен
но достигло довольно высокого общего культурного уровня.

Свадебные обычаи и обряды ботлихцев. сохраняющиеся 
до настоящего времена, в саышзэи сходны с а зарони®. Боль
шую роль на свадьбах играют друг жениха и подруга невеста- 
Левушка со сторона невесты стараются похатятз жениха, а 
парни со стороны нэниха -  сделать то же с невестой, Беж 
похищение удается, го ответственность несут этот самые 
"ДРУ1Г- и "подруга", Его зли ее (смотря лс тому, кто похи
щен) привязывают ж столбу в  заставляют платить выкуп. В 
упомянутых обычаях, жожет быть3 отражается пережиток груп
пового брака. В свадебных яашрх принимают уча ста э не 
только жених, но и невеста, Этот момент как-то переклика
ется с рассказами стариков об относительной общественной 
свободе женщин и девушек в старину, никак не вяжущейся с



порядками ислама., Нэ считались. например2 зазорными сов
местные игры, среда которых была игра в мяч (к1ак!у), во 
время которой выигравшие вскакивали на хшечи • проигравшим»
3 зимние холода взрослые обоих полов грелись в овечьих, хле
вах и П рО ВО Д иЛП  В ТЭКИХ ~КЛуб2Х“ ВрбМЯ В  З Г О З Х  Й б в С 0 Д а Х .  

Больного отношения к женщинам мужчины при этом обычно не 

донуокали•
Ряд сведений по старом? быту ~ нкне отошедшему в об

ласть нсторзчесзого прошлБге 2 с этой точки зрения пред
ставляющего интерес, находим у А.Т.Васильева. Для заключе
ния брака сторона жениха должна была уплатить калым- Реша
ющее значение играло согласие на брак родителей жениха и 
невесты. При несогласии родзтелей невесты парень мог со
вершить брак уводом без калнмг. Он бросал з реку кинжал и 
гадал: если кинжал отыщется, будет удача, если нет, то уда
чи не будет. В этом последнем случае молодой человек дол
жен был мстить отцу невесты за отказ, красть скот, выру
бать виноградники, иногда совершать убийство.

Существовали особые родильные обряды. К дому, где 
должен был родиться ребенок, собирались люди (родные и зна
комые) . Одна из женщин, одетая в лучшую одежду с серебря- . 
ными украшениями, чертила около дома круг. В центре круга ** 
на табуретку с бубном в руках садился старик. Против него, 
вне круга, садился молодой человек в белом бешмете с тремя 
заряженными пистолетами за поясом и со струнным музыкаль
ным инструментом в руках. По черте круга становились замуж
ние женщины. При первом крике роженицы одна из женщин бро
сала вверх кусок красной материи,, старик начинал бить пал
кой в бубен, женщины кричали имя роженицы, а парень стрелял 
из пистолета. После этого в круг входили лучшие танцовщицы 
и начинали плясать под звуки бубна, струнного музыкального 
инструмента и удары в да лоща присутствующих. Этим самым за
глушался крик роженицы. Одних танцующих сменяли другие.
Так происходило до тех пор, пока не рождался ребенок. Тогда 

в дверях дома, появлялась принимавшая ребенка и показывала 
всем новорожденного. Если это был мальчик, стреляли два



раза, если девочка - один раз с Старейшая женщина входила 
после этого б доме лоздрэвлала роженицу• Затем происходило 
пиршество, мужчины угощались отдельно. Лучшие куски посыла

лись роженице.
Сильно развит был обычай гостеприимства о Если госта 

нравилась какая-нибудь вещь, хозяин должен был ес подарить 
ему. Хорошо принять, угостить и в случае надобности, защи
тить гостя считалось для каждого дома делом чести.

Религия ботлихцез - ислам суннитского телка. Процесс 
постепенного укоренения ислама продолжался у них долго и 
окончательно завершился при-Шамиле, Б ряде "сохраняющихся 
или сохранившихся по недавнего времени обычаев можно усмо
треть остатки доисламских верований. Таков, например, бот- 
дихский е вместе с тем обще аварский, а з некоторой степе
ни и п попе дагестанский" весенний праздник первой обрядовой 
запашки, сопровождавшийся скачками и другими состязаниями. 
По ботлихскоцу варианту этого праздника его "хозяином" на 
будущий год назначался тот, кто в присутствии всех "брал 
палку с мясом1' (особу*), ставившуюся на дороге жердь с под
вешенным к ней куском мяса). Другим ботлихским обрядовым 
празднеством считался день начала полива земли, когда в 
сад5 пускали веду из Андийского Койсу * Ряд обрядов приме
нялся при зз суха для вызывания дойдя. Дети с чуреками шли 
на кладбище и молилась о дожде. Если дождя не было, шли 
старики. Б день меленая нельзя было лить молока, если у 
коровы есть теленок. 11а перекрестках дорог резали жерт
венного барана- Молящиеся держали пост, одевали старую 
одежду, отдавали долги и возвращали украденное. В случае 
неурожая нз перекрестках улиц ставили высокие шесты, к 
которым привязывали куски бараньих шкур. До ночам вокруг 
этой жерди бегали леди с горящими прутья?® в  руках и гром
кими криками умилостивляли б просили уйти злого духа, ви
новника неурожая. Остатком культа почитаемых деревьев не

обходимо считать (принимая во внимание сходные обряды и 
обычаи, существующие во многих местах Дагестана и Азер
байджана) особенное отношение ботлихцез к дереву породы
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каркаса бачас анчул и рушз* 'гго соответствует значэшга. 
"божье Яблоновое дереве". Еевееи б» ваиэай этого дзрева 
делаются ацулзты от сглаза, Тот, кто хочет взгомозить аму
лет, должен идтг в лес, соблюдая доляие колчанке* В лесу 
он ренет ветку а д е о й н о й  шт трсёног раззвлкей в, на е кем 
не затоваривая,. нелчн возвращвтся. д оы оё»  Добытый кусочек 
дерева сложит шторзадом для атлета* сохраняющего фос?ду 
развала еы.

До изобразительному искусству о'сктшхцев экспедиция не 
удалось собрать значительные материалов* Надо тахгв налом-
НК Т Б , ЧТО РЭЗЕЕЙ- ДВрЗВЯЗЕБв Б 8Щ  ОКИ ДВаУЧЭ Щ  бЗНЬШ О 
частью от годоберинцев и зштеяей Иуыадиззкого района; грави
рованная медная утварь идет от аварцев селения йчзчаля; 
расписная керашка от лакцев селения Балхар; коврьг из Хун~ 
заха; серебряные женские украиения. применятся сравнитель- 
но мало. Пожалуй, наиболее ярко местный ботлгхсюзй орна
мент проявляется на зойлоках с вшизнэм узором, изготовля
емых яенщзнама для украшения яшшща. Орнамент этих войло- 
ков (крупный г редкий), равно как. и техника, сходен с об
разцами кумыкских "арбабашей*. 3 его мотивах встречаются 
рогообразные завитки, растительна© элементы и стилизованные 
антропоморфные образы.

Ботлихца имеют фольклор в меньшей степени на своем язы
ке, в большей степени на аварском.. Можно сказать вместе с 
тем, что богатейший фольклор аварцев в основном является 

и их фольклором. Это особенно относится к песенному твор
честву. .

Большой интерес ботлихцы проявляют к современной 
аварской литературе, а также к нашей русской литературе, 
лучшие произведения которой хорошо знакомы молодежи.
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ЖРАТИНЫ

Каратнны занимают севетшую часть Ахвахского района 
Дагестанской АССР з зрЕмнказщтв к ней южцузэ окраину Бот- 
лихского района. ГзографичэсЕЯ это единая область, распо̂- 

ложенная б бассейна правого притока река Андийское Ксйсу, 
:,Кар5Т2нско1 речгш”, кот орал з своем верхнем тэчзнжз ста
новится "АхвахскоЁ речкой*1.. -Тут имеются следующие кара- 

тинские селения:
а) б Ахвахсксм районе ЗСГкХара (Карата) - районный 

центр; Арчй (Арче) 2 б составе того же сельсовета поселок 
зли г-хутор" Речаволдз (Рачаболда); Анчилъ (Анчек); йэа 
Энхели {Верхнее Езхело) з а составе того ка сельсовета
та салок Ч1абакъара (Чабакарэ) и небольшой хутор Мащдайкьа 
(Маштада); селение Рацильи (?ацитль) в феврале 1944 г. 
было переведено б яоенй раяон; часть кителе®, однако, оста
лась 2 присоединена ныне ж сельсовету 1Саа Энхели; селе
ние ТХохъитХа (Тукита), зитглз которого говорят на языке 
близко родственном кара канскому, с февраля ЛЭМ г. было 
деразедзно в новый ра$он, но часть населения осталась.

б) в Бстлихском районе Кекьи Энхели (Никнее Ннхело).
Небольшая колония каратиноз селение Речавул Сивух

(Сиух) находится з Х’умбетовсксм районе Дагестанской АССР.
Отдельные карачинские хозяйства змеятся б Закаталь- 

ском районе АзербайдЕ-анскоа ССР, Один из зйоех ззфорыаторсв 
показал: "Моя кзть зезла з умерла в Езлоканах, где было во
семь каратзнских дворов , з.ззёчас тан есть нэпе леди4.

Зо сведения̂ записанным мной в селанзи Карата, в авар 
ских селениях Шадвнского района Сельди я Гако (в прошлом 
относившихся к обществ/ Уикрэтль, -Еыне перемещенных б но
вый район) - население было смешанное "из хунзахцев з ка- 

ра ТИЕ*.
Основная каратилская территория, очень неболыпоая и 

с возвышенного места легко обозреваемая, представляет со
бой довольно приподнятую частность с сильно пересеченным 
рельефом.Наиболее высоко расположены селензя Тукита и
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Рацатль; она размешаются нз плоских горных массивах. Арчо 
лежит на крутых склонах яивошсяогб холка. Это селение

2 Чабакари до- высоте местоположения несколько уступают 
первш двум, Селение Карата занимает возвышенную холмис
тую кстлонзну шше'Арчо, За: 223Т0'средне̂ высоты нахо
дятся РачабаллаР Мзнтада. Верхнее Инззло*. Селение Авчик 
располагается', ниже - других, ..в котловинэ- у подножья Арчо„ 
Селение-Нижнее йнхело “ - здинотвзалое * находящееся в ни
зине у берега реки Андийское Койсу.’ •

Лащдаафт дочти безлесный. Климат умеренно-холодный. 

Фруктовые деревья могут культивироваться только в болев 
шзкзх ьшстзх- (Ияжнее. и Верхнее йнхело, Анчзк» Карата, 
Чабакара}. Касательно естественных ресурсов следует на
помнить о нншзинхелойских солзеосных источниках<.

Соседа каратин на юге багулалн (селения Тлибзшо, Тли- 
си, Гкшрсо) г ахвахл; на востоке азарцз селений ЙЕгордах 
и Местврух и далее аварцы 1унзэхского района;' на севере 
андк&Тг: (селение Муш) и ботлвды: на западе аварцу селе
ния Хелетлюри и дальше годоберикНс ■

Каратянскзе наименования этих соседних народов, а 
равно и некоторых более отдаленных, привозу в таблице эт
нонимов, записанных мною- в-селении Карата о

На .вопрос о наименовании цезов (дидойцев), хунзалов
3 лаков ииформаторы ответить не смогли.

Приведенный"в таблице термин гьалби (послуживший в 
свое время для Н.Я.Марра, наряду- с другими соображениями, 
позодом л сопоставлению слова "аварцы" с именем "албанцы") 
является з каратинской среде до настоящего времени обще
известном и употребительном.

- Название Инхело (Эвхрли) от слова Знхе - река; отсюда 
. Кекьи Захвли (Нижнее йнхело).соответствует значению 
пНй̂нее Поречье” и Ха а Знхели ‘чВеохнее Инхело) - ” Верх
нее поречье1’; этим, очевидно, именем подчеркивается при
цепное расположение-Нижнего Инхело (не е  пример осталь
ным селениям каратин).



Таблица X.

Наименование
народа

На ка оз тк иском 
яз. (мн.ч. )

На каратинском 
я з .  (ед.ч.)

Аварца гьалби гьалбилоь

Анди 5 андерди андерав

Ботлихцы б о л ъ з д я  - бОЛЪЕЛЫГГЬ

ГодобериБы гъодоборвди гъдоборшгъ

Ахвахи ахьвади ахзвалълъ
Багулалы багзади багвздзлоз

Чамалалы чХзмади чХамадзлов

Тиндалн т!индерабай тХиздерав
Хваршны хъварпшди хъваршилъ
Бэгитины бежкьади беякьалъ
Даргинцы акьушэлди ахъуыель

Кумыки лъарагХабди лъаргЬзлъ

СамоЕЗЗваняе - к1к!ирди (м н .ч .) . ,  к1к1ирлълъе (ед.ч.). 
Аварцы называют Караганов к!к1алалал.

Еа вопрос о национальном самоопределении современные 
люда отвечают так:' "Если посторонние нао спросят - какой 
нации, ответим - аварцы. Если они спросят - откуда, ска
жем - кзратины. Ка своей же земле друг друга называем по 
аулам, кители селеьия Арчо будут арюлъ и т. д ." .  Ко всему 
этому мы слышали от стариков,что каратины - "не отдельный 
народ” и 11 не отдельное племя"-

Мало изученный каратинский язык относится к з е д с -  
цезской подгруппе (а.5заро=-андо=цезской группы) восточной, 
или дагестанской ветви кавказских яфетидоз. Язнк делит
ся на ряд говоров по аулам. Местные жители об этом гово-. 
рят: "У каждого аула у нас свой язык, но главный - в селе

нии Карата”.
Из сказанного видно, ч т о  е й  п о  национальному сзмосоз- 

кзнию, ни по языку данный народ не склонен как-то особо
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выделять себя злз подчеркивать свое единство. В этом <55к- 
те отражается, конечно, ко только следа новейшего времени 
(когда культура каратинского народа в условиях социалис
тического строительства естественно вливается в общее я 
родственное- русло мощной'аварской), ю з, в двух отноше
ния*:, старые черты: незавершенность стадии узкой нацио

нальной консолидация, во-пврй«х, а давнее органическое 
средство с культурой' соседних азапцвв,’ во-вторых. ЛэнЕые 
положения, впрочем, з равной заере справедливы з по отноше
нию других малых народов Западного Дагестана.

Численность по данным 1226 года - 5351 чел.
Но цифрам районного инспектора ЦСУ 'Госплана СССР на 

1/1Х-1326 г. имеем:
Таблица 2.

Название сельсовета. Число хозяйств- Число жителей

Карата 534 1617
Ап цп 251 752
А н ч й к 317 1170
Верхнее Инхело 298 1016
Нижнее Инхело 2 138 620

Итого : 1538 5175

Надобно указать, что за годы 1944-1945 колебание чис
ла жителей в указанных селениях (сравнительно с цифрой на 
У/ТУ-Т94-5 г4  было крайне незначительно, за исключением 
сел. Верхнее Инхело, где в 1946 г. против цифр двух пре
дыдущих лет население увеличилась более чем на 350 чел. 
Спо-видимому, за счет учета оставшихся жителей сел. Ращтль 
и др.). До перемещения в новый район, т.е. на 1/П-1944 г., 
в сел. Рацитль значилось ПО хозяйств з 384 жителей, з 
сел. Тукита - 216 хозяйств ж 63С гитедей.

2 На 1/7Ш-1946 года. по Боташхскому району.
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Из приведенных данню: вытекает, что совтэеменная чис
ленность каратин (даже не считая аула Сиух) ^ по сравне
нию с лоназапзяаи 1926 г. несколько увеличилась. Возможно, 
что интенсишостъ прироста складывалась перманентно для
щемся процессом ассимиляции аварцами.

Следуя принятому методу рассмотрения вопроса о про
исхождении и Есторнческем дпкзлон малоизученных народов 
Западного Дагестана, обратимся .к преданиям и другим уст
ным версиям, собранный нами у каратин.

Прежде всего надлежит указать, что у кара тин, как у 
андаев, наблюдается между аульная общность родственных 
групп (тухумов), говорящая о наличии еданого компонента, 
наряд? с другими в их этногенезе. Так, некоторые тухума 
соления Карата (ПакХибай, Пекьибай, Буралди и отчасти 
Авгабай) имеются а селениях Арчо, Рачаболда, Верхнее йп- 
хело, в Х̂мбетовском ауле Сзух и в аварских селениях Сель
ди и Гако 3 этом отношении особняком стоят селения Ав~ 
чикР Рацзтль, Тукита.

Среди населенных пунктов каратик есть основные и про
изводные. К основным * относятся - Каратг, Арчо, Анчик, 35л- 
гело, Рацетль, Тукзта (если только жителей Тукита считать 
каратинами)

Селение Карата, имя которого совпадает с самоназзанз- 
ем описываемого народа, представляется с интересующей нас 
точки зрения пунктом узлового значения. Предание начинает 
речь со стереотипной фразы; "Сперва било время без зако
нов и религии”. Бее тогда 2зли разбросанно, а потом соеди
нились и образовала нынешние-аулы, пКарата сперва состояла

° Сведений о количестве кератин в этом .ауле не имеем.,
^ В сел.СильдЕ с Гако наратгнехпй тухум Накьибаио
5 К сожалению,‘мне не удалось беседовать с жителями сел*
. Рацитль, а также сел̂Анчзк; не удалось и побывать в полу- 
покинутом сел .Ту кита. Относительно сел.Тукита б лингвис
тике нет единого мнения. Язык этого аула то трактуется 
как отдельный (оодственный каратипскогду), то как наре- 
тае каратянскогс'
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из нескольких поселков. Арчо было отдельным посалком тзх 
кэ ладей. *5а места Зукита росла леса, Здешний охотник па
рашал туда вн ^етзльотбо в  от него произошли туейтзнпы- 
йз всех посадгов главны?* был один", расположенный в мает- 
ЙОСТ2. где псздЕое основалась Карата в теперешнем пони
мания ©того названия. "В сел» Карата есть большие старин

ные кледоиза бег надпгсаё на могилах. 7 нас счзтают. что 
там ЕОГрэбЗЕБ ЛЮДИ бог веры".

Первичные поселян сел. Карата следующие:
I ) КХкХардз (НкХярз) - соответствует определенной 

часта и "-временного селения Карата „ которое тоге Емэнуэтс-к 
КХкХзра ’ 5щтзл2 относилась к тухуму Гьаналъзй (чте имает 
значанзе-нарицательного термина в смысле "аальчаш" ° о 
дальнейшие подразделение» тухуш на ветви по именам собст
венные - Зуралдг» Оолдв, Пекьибай)*

2} Бок1охъди - в двух километрах от совраа-енного се
ления Карата; жители отноезлаен к тухуму Нэкьабай.

_ 3': Жвалябда - в двух* трех километрах от совреыанногс 

селения Герата г это место потом 1 стало называться Ч1вадаб- 
т~ хзтелй лтносилпсь к тухуму Г1ак1ибай.

4)Занобд2 - в четырех километрах ст совоеме̂чого сея,. 
Карата: жители относилась к тухуг«у Авэабай.

Таким образом, видно, что первичные поселки были "ту- 
думнымг'* соответствуя разобщенной тогда локализации род
ственных групп, ныне живущих в саз. Карата, .

Особую астооиэ имеет первичный поселок КЕк1ира, поаа— 
зевавший паиболзе значительным удельным весом среда прочих, 
.чбо с еи м  именно был связан пропесс доследующего объедиае— 
пял. Предания гласят: "Были постоянные нападения врагов.
Тогда даже -близкие аулы боялись пускать людей друг к другу, 
а̂носли г: Дкглабди оскудели от вражеских нашествий. Бок1иохь- 
ли еще о охраняли богатство. Чтобы легче с̂ороняться, все они

От :-лова з̂не - зул, селение.
1а : : .^ а а л а н а х .
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сошлись в КГкТирб и устроила здесь одно большое общее се
ление, называемое Эшхъа". Термин Эяеьэ народная этимоло
гия определяет а смысле "идем домой”, "дота"; по говору 
арчеезцев "идем домой" будет - "лье эшхъар*, старое выраже
ние» заменяемое'теперь словами :,лъэ кьаЁзгьльэр", Аварца 
именовали селение Бпшьа -термином К1к1алзлал, впоследствии 
ставшим общим обозначением каратзнокого народа азардами* 
как а указывал-этв.выше* В настоящее время Эакъа часть 
селения Карата, ое, следовательно̂ древнейший по происхож
дению квартал, предстазлящий собой окраину аула, насчн- 
ткваЕщай 30-40 хозяйств ..а амеший старое кладбище в нес
колько раз большее, чем другиеь Б стратегическом отноше
нии Эахъа, как пункт, рассоложенный за обрывах, выше ос
тальных кварталоз сел. Карата. безусловно место весьма 
пригодное для защиты. Поселок, .о котором идет речь, об

текали две ближайшие троны. Он был замкнут двумя парами 
ворот, сверху и снизу. Построили стояли дом к дому, так, 
что, как рассказывают старики ""крыша была одна и такая 
ровная, что можно было на кой играть’ в мяч". Хотя это и 
трудно себе представить, но несомненным является то, что 
характерная скученность и здесь, как а вообще, типичная 
черта многих дагестанских аулов, базируется на стремлении 
поместить жилище на сравнительно скудной обороноспособной 
площадка. Б Зшхъа имелись оборонительные башни (шеба).
Целая система башен Сшш а вокруг. Она соответствовали че
тырем глазным дорогам к местности; занятой современным се
лением Карата, и таким о,бразом охраняли внешние подступы: 
БокГох шеба (в первоначальном поселке Бок1охъди) защищала 
путь с севера со стороны Ботляха; Шебахшебз запищала путь 
с запада со стороны кара тине ких селений Арчо а Алчи к а 

аварских Хелетлюрз и Алак; Къулк1а шеба защищала путь с 
востока со стороны аварских .селений Мостерух я Хунзах; 
Шакбакьи шеба защищала путь с юга со стороны жителей сел. 

Тукита, также ахвахов и ззарского общества Гздатль. Башни, 
от которых сохранились лишь остатки фундамента, были зысо- - 
кие л поместительные. ”В одну могло зойти 50 челозек”, - го-



зорят старики. Они были общзсгзввЕшй: бС'йатзешоотьз, вна

чале ■ связанной а стдельнЕкИ ж тзхузячддг поселка
ми* Жйтзли Зшхьа завоевали у ИЕхвлойцен: даявкое пзхОтео— 
пастбищное место. Оно до сих шт назнБэетс-я Зах=кулз % в 
смысле "завоеванный хутор'’}. Яет̂НЕГ хсцщлн туда работать, 
к обеду возвращались ь Эшхьа зцрехг. дэяиЗг 2? снова совер
шали путешествие на Бах-куай. к. Вечеру* Еоззрацаясь обрат
но. ‘'Такие тогда бвлх- сззьняв лгцш... ~  погнал-рассказчик, - 
Нам бы так ходить пс дяввеииг. а ащррлзг зг хватило дня,
■а не тс, чгобн работать*. Задания-рашгказнвазт: "Лбу- 
Му сяик теёх расдроатрЗЕНтазь ааак гире-лал из Хунзаха 
нукеров собирать дань- Ех уе&лн з Зихь2.:?'«. Ж бща: !'1ун- 
захскик хак'прислал к нам ее&рщЕзн*. з® наш Днбирнлав шейх 
оскорбил их» опрокинув кзрвдг ё зернок,, е сборщики были 
убиты. Тогда хан снарядил. войшш,. чтеба нна покорить. 
Старшины Зшзез сошлись за совей ж цридунале- Что делать. 
Женщин они направили на цужшук ]32бД!Щ —  йахать Пар
ням велели играть з мяч: за шщааг- места. Вооруженных муж
чин выслали навстречу врагу ш: Зй2Баезза:~ * Хунзахпы дви
гались на Бах=кулз„ Работавших генщищ, как и рассчитывали 
старики., они приняли за здуаиыЕ-У»..испугавшись доимого пре
восходства сил, повернули обратно». Другие варианты, путая 
эпохи и события, разноречиво нажваюзг зия хунзахского вла
детеля (Али=хан, Уъ&зеаг, К̂аивведшщ; еуракат=хан). опре
деляют эпоху как зремя, "ковд ашбы: схжгали Дербент”, и 
повествуют о длительной зпйпа Зггва с; хзшаи Одна из кон
цовок такова: "Лишь небольжнг :Е§звмя мыт платили дань Хун— 
заху, но отбили' хана и стаж вольными»"*.. О наличии давней 
экспансии Хуззаха в отЕошэквдхКзратБ1 свидетельствуе т и 
такое показание: "нуцал грозил* что повздбт на нас войска, 
многочисленные, как звезда в нвба. Мк: ему ответили - звез
ды скрываются при солнце, зеки,, все равно нас не покоришь". 
Приведенные данные отражай* сторону военных столкновений
з истории Караты.

о
По другому варианту их переодели в-мужскую одежду.

- ЮЗ -



Из других зшчителвазх собзтзй следует зазвать эпиде- 

ж я щ пожар» 5о преданная аедаатвнсную зезнаэ некогда охва
тила заразная бздезнь .1щя повально заболевали я
в тот азе-день -дщ§&т? З&обашо пострадало сел, Арчо. От
туда, некого не пускали з 35зъа,''но зараза- зсе-такз про
никла з, как говорят сета, о̂сталось только 7 хозяйств", 
но потом Еасезенае-снова 'Шфесло. %.

Так яле шшчв эти эереащ связывают эпидемию с некото
рыми перемещениями лзщ есах шсс с юга (и§ одуЪтевпшх зе
мель, ныне ахаажжихЗ ша Фзвэр (в Эцхъа, Арто и др1).

Пэреггогдания зщ!с®сгщязщ к з обратном направления Сне 
связываемые преданиям* жапршюБно с ’йериодш ‘.эпидемии) —
’с севера яз ашаа на ашэ-ввзэд —  з бвльди, Такс, а также 
в недалеко ;раслоззшеннве да-звх йеди 8. Причины этих пере
мещений объясняют зак: "язве паетбипщне гори были в Цума- 
дянском районе- Так гшбиая течвшщ, приходилось держать 
охрану, поэтому наш аэди ©сновались там на аитвльетво".

Таким образом первоначальная пелостность тухумных 
груяп и единство вх локализации нарушались. -

Очерченный наш период Зшсьа, относящийся к ранней 
истории Карата, хронологическому определению не поддается.

Событием скшвв нвзднщ, которое меотнна жители пробу
ют датировать, гшшвтвн лгааар. Он возник на почве мести. 
2ители Зшхьа убили тунитинца» единственного сана вдова.
Мать убитого ночью знвша зга селения Поката, яезаьютно про
бралась в Зшгьаа дододгда дежа своих нровннх врагов и уда
лилась. Проходя тайна» путем, мстительница порвала одежду 
о колючие кустзз* возврздаясь обратно, вала на край отвес
ной скала близ !1&китн* нэк раз напротив загоревшейся ярким 
огнэм Эшгьа е згр света пожара зашивала рубаху и пела тор- 
хе отвувщузз* песнь. "Лозар бнлтак силен, что бараний жир в 
жчети ̂растопился :з лштвк ручьем до самой речки" Пока-

о
*■ Аварское оалвннв., перэвэданное в 1944 г* в новый район»

Одно из общих ,мэст в ЗЕзро-андо-цэзских поеданиях, упот
ребляющееся дшз обозначения богатства захваченного и по-

(см. продолжение)
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зывают место, где начался пожар. Селение выгорело до тла 
"н вот после этого, единогласно подчеркивают наш рассказчи
ка, "Люди перешли в Карату”, т.е« занял» основное, место 
современного аула, вследствие чего селение Эшхъа перестало 
быть центром, оскудело и превратилось в небольшой квартал 
на окраине Караты. Событие это, по вычислениям стариков, 
произошло около 300 лат тому назад. ‘

Пожары в горных аулах‘Дагестана раньше были нередки. 
Сел» Эшхъа5 перед тем как окончательно выгореть, горело, 
по рассказам , два раза. В других аулах тоже случались по- 
жары, оставлявшие по себе длительную.память. Легкость воз
никновения. пожаров объясняется; а) срленностью планировки 

аулов (в прежних поселках-крепостях, сказывавшейся много 
сильнее» чем в современных' селениях);• б) значительным на
личием дрззесного (большей частью соснового) материала во 
внутренних и внешних частях построек (что было связано с 
лесистостью местностей и с конструктивной особенностью 
старинных зданий в) трудностью доставки вода для туше
ния огня (при условиях преобладающего расположения селения 
не у берега реки, а выше, на стратегически удобном месте, 
вследствие чего вода бралась, из небольших родников, подчзс 
отдаленных).

Если считаться с приведенной выше датировкой пожара 
сел. Эшхъа, то новый период аула, собственно Караты, своим 
началом будет восходить приблизительно к середине Л й  з .

Наши непосредственные наблюдения не обнаружили в сел. 
Карата следов башен. Однако было указано место Шебелъерльа 
(этот термин имеет значение "под башнями"), из чего можно 
зывести заключение, что башни существовали.

(продолж.)

дожженного селения; в данном случае - запасы жирэ в мс - 
чети суть общественное достояние, служившее для освеще
ния мечети жировыми светильниками, а также использовав
шееся для праздничных угощений.

^  Впоследствии эти леса была вырублены.
х Особенность конструкции сохранилась большею частью 

только в самых старых домах.
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Б памяти стариков хранятся с обитая первой половины 

ИХ Бс Героем рассказов является некто Мэлла зз крупнейше
го каратзнскоге тухума Шакибаа. Зто был богатый я с и л ь 

н ы й  человек, змезшзй семь сыновейг Он (по рассказам Галба- 
ца Идбзра ШамсудиЕовз '-̂собирал дань - с аулов карзтин- 
с к й г -  з/захскпх, ~с Бетлихе з со всей земли до Таядз и

У - ТД
багула лов; ого называла какхзрдал хан з сн состоял в 
друабз с ханом 1унзаха з был против пмзма Шамиля; тогда 
Меллу а его сыновей убнлз мой дед ГаДбац и Халид, оба из 

‘ того тухума Нагибай; жен вэлелзг бросать в реяу з при- 
гласили в Карат? Ша?д2ля: произошло это вот как: мой дед 
Галбац был дэбгрок в Андс. Когда л?з=ы покорял андиицев, 
сн совещался с ши>: 2 дзд &ои поооветоззл Шашлю то же сде
лать в Карате- Тогда то-з аал убит Мазла” =

Другой информатор, Расул К̂рмаго&эдоБ 10 рассказал 
следующее: %глэ был в Карате первый человек, старшина.
Его слушались все каратзнскае селения и соседние аварские, 
считая, зыборввк старим над собой» Ежегодно ш  раз в три 
года Мзляа собирал цредстави телей селений в Арче. как б 
среднем месте, з здесь выносились общие постановления. Лю
да боялись его. На собрании человек зз аварского селениях 
Алах молчал. Малла опросил его: яЧто же ты молчишь» разве 
всем доволен?" Алахец ответил: "Не хочу быть ни выше, н е  

ниже других, потому з молчу”- При Малле был устанозлэн до
говор с Ибрагим ханом хунзахскиы, чтобы тот не приходил 
на землю Караты. Но случилось, что хан появился все-така 
на наших горах близ 'Кеда. При хане было войско. Хана 
увидела в Си л ь д е .  В ответ на вопрос - зачем ты нарушаешь 
условие, хан сказал - я слез с коня у воды, .чтобы помо
литься. С целью заверить людей в своих добрых намерениях 
он устроил состязания в стрельбе с участием своих и наших,

13 Старик 87 лет.
14’Т.е. "каратзнский хэн”.

15 Старик 75~ти лет.
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доставив в качестве приза быка. КСалла дал зарок развестись 
с женой, если бык не будет долечен: Каратой. и научил наших 
не сразу обнаруживать уменье* г предварительно раззадо
рить хунзахцез. В состязэбен поеедила- 2!арзтэ. Хан' подарил 

пан быка и удалился. 3 староста Валла ослеп и столетним 
стариком лекал па кровати- Г нет был сне: Турач-Алз, кото
рого токе все боялись» В Карате жил. тогда человек по имени 
Чинчара. В одну из-дочерей эти Чинчара влюбился Турач- 

Аяв» я охи тил девушку и дерзал ее в Ту;ш.та Однажш* ишаке 
Чинчара шли па мельницу, Турач. Аж; отнял муку, отпустил 
ишаков. Чинчара и его родственники; решили убить обидчика* 
но не могли напасть открыто, Он заснул, ъ хктницу в купаль
не при мечети. Те подкрались, и один: 23 них. Халид* нанес 
спящему удар кинжалом в зиьст» Раненый; Турач Але_доензлсят 
дважды ударил покушавшегося кизаалоМу но Халид остался не
вредимым. потому что под одеждой имел кольчугу. Турач Ала 
умер от раны. После этого мстетегг убидя слепого Маллу.
Трое детей Турач Али были ими заперты; к  доме. Пленники 
пытались вылезти через дымоход. Тогда, про них сказали - все _ 
равно из волчат вырастут волки,, и лишили детей жизни". Рас
сказывавший все это Расул Дурызломедов. считает себя и еще 
6-7 человек единственными в настоящее. вшмя потомкамитп
Маллн (особая ветвь Мзллаба!?,. входящая в состав тухума 
ПакибаЮ. Рассказчик дал ряд пояснений. Чинчара длина д- 
лежал к тухуму Пакибай; 1аляц бал. его однотухумцем; по
томки Чинчара до мужской -яишгаг вымерла;' Галбзц Дибир Шамсу— 
динп-д (сообщивший первув зерсдг предания .о Малзгз) — сын 
дочери Чинчара. Его дядя Гахбац; был нанбом Шамиля, назначен
ным в Карату по рекомендации Халида; Маллу убил Халид, а 
Гзлбац - дед, бал может быть только сообщником. Дата убий
ства Маллн до родословным исчислениям относится к тридца
тым годам XIX века.

Приведенные рассказы как бы дополняют друг друга. Вер-

Себя он числит четвертый поколением, от Маллн.
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сия Галбзца Двйира .Шамсудззшовз оттеняят "вкешЕэ политиче
скую” ситуацию, версия Зггсуяа Зурмагомедоза в большей сте
пени "внутренне каратинсщу.»” - Бренда а убийство разыгра- 
двеь в пределах одного тухумн. Малла не хан; а тухумный 
старшина, раеяртствавизший влияние на целы! участок, про

тивник режима Шамиля..
Евратз* в своз очередь э стала одним из оперных пунк

тов Шамиля. Жители до сих пор зедоминаш, что здесь бкл 
артиллерийский сшщд, устроенный Шамилем. Они также покз- 
зываьхг надгробный памятник нэ могиле, где был догребен сын 

Шамаая Днемал-Эдпин. Показывают и дом, где ш л Шамиль з 
члены его семьи» Другой дом* достроенный, как говорят, для 
себя Шанелем, он, но преданиям, сжег перед уходом в Гу ни б 
от преследования Барятинского, .В сел. Карата находился 
стан имама. 7 Козуоского доводятся аналогичные сведе
ния относительно сущеотзввгшвя здесь прл’Шагшле артилле
рийского склада в тего, что в Карате ел л, умер и дегребеЕ 
Днемал Эддин. Вжсте с .тем в сел. Карата была резиденция 
наследника Шамиля Кази-гйаго&ы. Барятинский вступал сада 
5-го августа 1859 гада,.

Наряду с друзья:,и у "Шамиля в сел. Карата были враги 
из родственников людей, подвергнутых имамом репрессии*

Теперь перенесемся в еэл. Арчо, прекрасно видное зз Ка
раты (отстоящее отсюда в 3-4 ни) и прежде всего обращанцее 
на себя внимание стратегически выгодным, с точки зрензл 
прошлой истории „ располсгэниа’л. Арчоевцы - зто ухг другая 
грунн2 описываемого народа* 32эад. ними я жителями сел.Ка
ре та существуют взаимные противопоставления я . различия .в 
говорах» Вместе с ̂зм, налицо и .родственность. Один аз ее 
показателей - предание, тсворяшее с том» что после эпиде
мии пв Арчо остались 7 хозяйств” и что тогда многие пере
пуга сада на жительство из сел. Карата я смешались с §г-

17 КозубскиЁ Е. Памятная задика Дагестанской области*, Тамар-' 
Хаз-Щура. 1395. Си. слово "Карата" з списке населенны;: 
мест Карачинского наибствэ Андийского округа*
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човвцзш» По распространенному мне паю до эпидемии Арчо 
было саадак крупным поселением каратинской зешш в емэстэ 
с тем одним на наиболее старинных в Дагестане*, стоящим в 
одной ряд? с аварскяма аулами Тану се и Аргьанз. 3 отличие 
от сел.Карата этот зуд предание считает расположенным изд
ревле там* где он находится ныне, нз выявляя картины пре

дыдущей расчлененности на отдельные поселка з окрестностях,
Б сел- Арчо имелась общественные оборонительные башня. Ос
татки песледнэй баш разобраны года три тому назад. Ста
рейшая часть аула - Верхний квартал, расположенный на ска
лах и склонах. Некогда вход в зто-т квартал замыкали воро
та. Здесь явли, по рассказам, "семь братьев’1, которые как 
водится "командовали аулом и районом" При Шамиле их род 
был истреблен. В эпоху Шамиля сел.. Арчо входило в число опор- 

'• ных пунктов, имама в Западном Дагестане» Ка кладбище показы
вают могилу наиба Шамиля Нур Маг омы а р ч о э Е с к о г о  из тухума.. 
Ханзалал* каковой до сего времени считается самым "автори
тетным”.

Недалеко от селений Арчо и Анчик расположен поселок 
Рачабслда. входящий в арчоевсквй сельсовет. С именем наз
ванного поселка связано происхождение каратзнской колонии 
в Гумбетсвском районе8 о чем и в имевшейся литературе есть 
кое-какие скудные сведения (говорящие с местных рассказах 
относительно о с н о за Е н я  каратинамз в первой половине ХУШ з .  
при одном из походов на Х’умбет аула Си ух). Приведем дан
ные, записанные наш в селениях Арчо и Карата, в удобст
вах изложения именуя переселенвэв "снухцами”. Первоначаль
но э местожительство сиухцэв было в местности Мугьи, там, 
где т е п е р ь  п о с а я о к  Рачаболда и ого окрестности, близ сел. 
Анчик. Эти люди были богатые и воинственные и издавались 
постоянно над соседями. Они имели хорошие военные укреп
ления. Тогда анчикхш-, рацитлинцы и инхелойца ~8 устроили

ТР
Т.е. кара тины г населяющие аулы Анчик. Рапитль, Беохнее

• Инхело.
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заговор. Нарядила женщину в мадвезшо щуру и велели ей из
дала показаться псиухцам", Те додумали, что это настоящий 
медведь'и погнались за ним» Союзники немедленно вошли в 
опустевший "саухский" аул и, ̂воспользовавшись отсутствием 

мужзвк- сожгли его 19 „ После этого ео&гаия "сзуп̂м” приш
лось докинуть свою землю и переселиться в Гуибет, .где они 
основали Рачавул Сивухъ» Небольшое количество ях осталось. 
Потошш оставшихся населяют современный поселок Рачаболда. 
Сходный вариант повествует* "Эта лгща бнли грабителям. 

Окружаадэму народу они надоели. Одна невинна, кото
рой они убили, собрала отрад мужчин, одела мадеенью шкуру л 
подошла к. табуну ишаков, который дранаддежалин. Пастух 
испугался и поднял тревогу* Ихние лзщз бросились за шимым 
медведем, а наш отряд занял аул. Им было объявлено: ухо
дите или убьем вас* Она ушли в Гуыбэт" (Запись в седсКа- 
рата).

Ее© два варианта:

"Около поселка Рачаболда было место, где аша кара- 
тины. Оно называлось Рачавул Сивухь. Теперь так именно 
называется каратинское селение в З̂умбетовскоы районе. На 
том месте, в двух километрах от Рачаболда, где находятся 
колхозные пастбища и посевы, можно видеть остатки стен.
Там жз была башня (по-кара тански "©ба", пс-аварски "си")’. 
Потоку их аул и назвали Рачавул Сивухь, так как слово 
Сивухъ имеет значение “около башни". Эти лщи гаграидала 
старинную дорогу, ведущую из Ботлиха на Карате я дальше 
через Рачаболда в теперешний Кахибский район, ревя грабЕ22и 
Всемокружахацим селениям это надоело а потому ш  идя рж- 
рили. Они переселились в ГумйетавсхшЗ яа&ж* Яг? ;гасг?ь 

назад аж человек из Арчо созггзг г-у;-*-. * ггт;г ̂  Еанр»- 
и остановился у г̂унвкя.. Когда од Я2-".Е36, тс 1:0
дороге был у&гг. закизд. гвлс- шш ;

тс
Мотив об икаю покш® вддг агаад*  ™ **ва ез 
общих мест в преданиях о мевдаульных войнах у наро

дов аваро-андо-дидойской группы.
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б з л  с-уд» Оказалось, что у б и л  с е н  кунака". (Записано в сел.. 

Карата).
”]Ётел2; сел-. Рачабслда на давали. со общаться каратин- 

скзм лящж-е Бстдихсша* Зто бнио дэвна* еще до пожара в 
сел- Зазсва. ЩЬляк окончательно е в  укрепился* некоторые 
бнсж невершш Тогда мь шпала на ш  аул* сожгли о~-о: 
а с-анзх прогнали» Они ушли в Гуйбет. Остатки этих. люден 
сКаЭшызе .̂чзбслдшщэ за анчикцк,. Здесь як ваавваде рзчзал- 
да» Пераеешзшнхся называю? рачвзл ожвуди. а селеытз - Ра~ 

чазул Швухь (записано з сел* Карата)-*
Т&шгж предання о ясн^2цдх”» оташчгзвщиеся, как ввдк» 

от ланд^ЧЕВС-.уЕовпшзЕЗ^; з  лштарвтуре о заротнокоё; ксла- 
Е23 з  Х̂ нй&’ле* Не основании ЕфНБвдэнкж: предавай дату об
разование каротиЕСЕого Сеухз-з Йтг^товско!*: районе я  до- 
лагзш зоззешншх отодвзнуть з з  крайней мере к сзредине 
222 в . г 'а  гжжет быть ещв диада* Мне хюедатенгяегоя й :«й .. 
чга '’евдхцз?» арчоезпы 2 -знчекщх б прошЕЩ- гьрвдогввйаяг 
собой :за& бвгвдщу ьрушгу^зццашвауБея в  результата внут
ренних щакЕворзчий в колонии Хумбет. Эта груша вйбстз с 
гам обуздала 3 болез широкой зйратзяскзё ойщккмыа, ибо 
есть:: изкагаЕпе» чтасрэдк у д ад ш ^в  Т^зйет многие относи
лась я тр:р>у ХакЕЕбай- ззй5шщвщ?аг в  ряде кзратиЕс-ких: ау
лов и в  201? числе Е’самсь* сел.. Едрага» Выбор дзета капеняи
0Ч9ЕЗДНС ЗНТеКЗЛ 2 5  Д2БЕЗХ СЗаПбИ ЬЗр82ННСКИХ ЕЗЙЙЛЬ О Е?Й-
бетовсж̂й-г Сйиана© настбиаз гзратзв йене в Греете}., Яосле 
основания в Х̂мбетовсксн сэёаш Слуха «. оттуда в набольпюаг 
коли̂&е̂за жшла место обратные движения гаратин* В сея. 
Кара та г например, шэ случалось встречать лднеа. считавших 
себя рдлэ» ш  Гумбзта.

Ввабаказ ноше каратиноЕне отселки,. ЧХабакьзри и Мага- 
тади. Оен возникли мз селения Верхнее Шхвло в щамалввсвую 
эпоху, вследствие репрессий, произведенных имамом. Расска
зывают так: "Раньше на этих местах была посевы.. РСогда Ша-

у?) _110 преданиям. позже других приняли иаяаы жители сел. 
Анчак.
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миль разогнал непокорны?: ззхелойцев, она ушш„ а з е ,  у  
кого доли бшш на тсё стороне, образовали 'ЧГабэЕьзря, а 
у кого за этой -  Маштадг” ,

. ПОЫШаО НЁрНЫХ 3  Бр52ДЭбНЫХ ВЗаВ2500ТЕр2ШИ5 (г®НДУ С:5С-** /?
ш  зуяама) з  внешних {связанных с сабдямэ авархруш, бог- 
Ж2цан2, ахзахаыв, багулалЕьзз 2 другими}» каратины (как 
указывалось выше) зфрзаводейсзшвздш дпатязанйш §еодаль- 
ного 2унзахз. Из болео отдаленных прздтшяти! ж д  велн 
дохода в Груззю, нахватывая зэд  пленных з  добычу.

Знтергсзым битовым штргхок з з  области взазашотноаю- 
н з й с  друззш наго!шни0 обд^естваш Дагестана^ :лванйся обы
чай устраззать общественные ■' с.ооеЕНован2я э в которых моззш 
щшкимать участив з  женщины«, Удача в  соревновании укреп
ляла црае-тах зобедзвшей с?орэзк= В сел* .Карата нао® был 
захшсан рассказ, который позволю себе прзвэстз.

"Это случилось уже писав Шавдда.'' Одна вдова до змеш? 
Парада Ха1па зз' тухугза ХТакЗябаЗ шла вкшз ъ ь  шльн5ду= 
Пастух Яур-ЗЗатома з з  ее же туху2&з стал к  ней заставать.,
Она ударнла ого о землю. Через пять дней з з  Хйдгадя прибил 
борец 1дз з  вызвал яаратня ш  состязание*. Бее просили. 
чтобы с нам боролся Дур йаггава* считавшийся очень саяьнш» 
но -он указал на 1е2щу, которая, его' осадила» ЛЬ@та согласи
лась участвовать в состязании* Она ш торла рукз здаслоы» 
Всходя я в . борьбу, крэчала ^ума”,  как корова., з  Дли -  ябау*г 
как бык. Началась борьба* Зазжа поваляла гидз'зшзнцэ за 
ззш з з  доставила еяу ногу нэ голову* Весь дуя зз- йдагода- 
се л*„ ■ .*

Лрззвсдэзные.зэтсрнческае цредзншя.з прочна сведения, 
нэснотря но хх скудость з отрывочность, в -известно! 55202 
заяривают давно ущэдп̂ бытовух сторону зазззи з гбрзео- 
. ваваая? характерные черты каратЕнекпго щоошлего - зольного 
общества- вроквнамз терпезнэго зависзмсс-ть от .аварского 
хана* а до того,- до сзеденЕЯи т'шрванца йухзкмедз Раши {зё> 
«■еятеек начала 2УП э . )  -  от шайхала Каззв̂мугзшЕ5®. Зто-об
щество управлялось саьгостоятельно з -внутри еэйя звво узю 
какие-то зачатки феодализация. Этот процесс был прерван
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п о л Б - т я ь ю й ' Л а н г л Е .  П о с л е  Ш а м и л я *  и с т о р и я  к а р а т и н с - к о г о  н а 

р о д а . в х о д и т  в  о б щ е е  д л я  г о р с к и х  н а р о д о в  Д а г е с т а н а  р у с л о ,  н е  

т р е б у ю щ е е  о б о с о б л е н н о й  х а р а к т е р и с т и к и .

О  с в о е м  п р о и с х о ж д е н и и  к а р а т и н ы  г о в о р я т '  м а л о .  М н е  - у д а 

л о с ь ' з а ш с а т ь  в  с е л . К а р а т а  м н е н и е ,  ч т о  п р е д к и  к а р а т н н  п р и -  

т ш ш ю ?  н ы н е ш н и е  и к о т а  о б и т а н и я  " з з  А р а б и с т а я а ,  С т а м б у л а  ?  

А к у ш и »  Ц у д а х з р а ” . ,  П е р ш е - д в а  т е р м и н а '  о т н о с я т с я  к  о б ы ч н о й  

в  г о р о д а х -  С е в е р н о г о  и  З а п а д н о г о  Д а г е с т а н а  м у с у л ь м а н с к о й  

т р а д и щ з  и  к  с л е д а м  а р а б с к о й  э к с п а н с и и  \ в  К а р а т е  г о в о р я т  -  

" а р а б ы  д о ш л и  т о л ь к о  д о  г и д а т л а к с к о й  р е ч к и п  4и1} ;  в т о р ы е  д в а  

о т о б р а ж а ю т  д е р г и п с к г й  к о м п о н е н т  в ’ - э т н о г е н е з е  м а л ы х  н а р о д о в  

З а п а д н о г о  д ^ г е с т а н а ,  к о т о р ы й  е щ е  . в ы с т у п и т  п е р е д  н а м и  п р и  

О П И С а В Е И  Д Р У Г И Х  Н З р О Д О В  Д а Н Е С Й  г р у п п ы  И  н а  к о т о р о м  1 Ш  о с 

т а н о в и м с я  т а м .

Д р у г о е ,  з а п и с а н н о е  т о ж е  в  с а д „ К а р а т а  п о к а з а н и е *  г л а 

с и т :  " З д е с ь  б н л з а р а б к »  м о н г о л ы ,  г р у з и н ы 1'  О б  * а р а б а х "  

б ы л с  у ж е  г о в с р о н с -  В о з м о ж н о с т ь  п р о н и к н о в е н и я  м о н г о л ь с к и х  

э л е м е н т о в  п о д к р е п л я е т с я  н е к о т о р ы м и  л е г е н д а м и  з щ ш е Е  ( с е -  . 

в е р н ы х  с о с е д е й  к а р а т н п )  г  Б  в и д е  о б щ е г о  п о л о ж е н и я  м о ж н о  

с к а з а т ь ,  в о - п е р в ы х *  ч т е  к э р а т и н ы ,  к а к  ж и т е л и  А х в а х с к о г о  

р а й о н а  Д а г е с т а н с к о й  А С С Р  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  • з д е с ь - д р э Е Н й е  

а б о р и г е н ы ,  н е ж е л и  а х в а х и .  и ,  в о - в т о р ы х ,  ч т о  и х  э т н и ч е с к а я  

ц е л о с т н о с т ь  с р а в н и т е л ь н о  м а л о  - з а т р о н у т а  п р о ц е с с а м и  с к р е -  

щ е Е И Й .  П р и ч и н а  э т о г о  -  г е о г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н а  к а р а т и н -  

с к о й  т е р р и т о р и и  -  н а х о д и в ш е й с я  в  с т о р о н е  о т  б о л ь ш и х  п у т е й . .

Г л а в н е е  з а н я т и з  к а р а т и н  ж з з о т д о в о д с т в о  в  с о е д и н е н и и  с  

п о л е в о д с т в о м *  о д н о  с в я з а н о  о  д р у г и м :  н а в о з  н е о б х о д и м  д л я  

п о л е й ,  а  у р о ж а й  в а ж н ы й  ф а к т о р  д л я  с о д е р ж а н и я  с к о т а .  С и с 

т е м а  ж и в о т н о в о д с т в а -  п а с т б и щ н о - п а с т у ш е с к а я *  П р е о б л а д а ю щ и й  

в и д  с к о т а -  -  з С и ф - .  Д о  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  о с н о е н о й  с п е ц и а л и 

2 1  Т . 8 . .  д о  п у н к т а  в  р а с с т о я н и и  о д н о г о  д н е в н о г о  п е р е х о д а  о т

• с е л о  . М а р а т а ;  з е с ь ы а  в е р о я т н о е  п р о н и к н о в е н и е  а р а б о в  д о  

у щ е л ь я ,  х з  д а  т л я  н а д о  п р е д с т а в л я т ь  с е б е  с о  с т о р о н ы  Х у н з а -  

х э ;  к а р а т и н с к и в  з е м л и  о с т а е т с я  в  с т о р о н е , -  з п р о ч е м ,  п о -  

с о с е д с т в у .

^  " Г р у з и н а м и "  в  и с т о п и ч е с к и х  п о е д а н и я х  Д а г е с т а н а  н а з ы в а 

л и '  в о о б щ е  х р и с т и а н "  С р е д . ) .
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зацией Ахвахского района (з в том числе земель каратин) 
является овцеводство. -В лвотбнзрх однако ощущается'недо
статок. Поэтому до Октябрьской революции жители ггрзбега
ли К ИСПОЛЬЗОВЗНШО ЗЗМЕИХ ИЛИ Б6С6ННИХ (в ПОСЛеДЗЭН СЛ?-
чае всего на два аасяца) пастбшц в Еэтлнхском 2 Гумбетов- 
ском районах зли ка плоскости (аренда- покупка) л летних 
в Цунтинскон районе. Это обстоятельство накладывало огра
ничение на возможность разнзтня поголовья* Поголовье дер
жалось приблизительно на одном уровне. По старой хозяйст
венной традиция оецы разводились праищаэствекзо для полу
чения мяса и шерсти и для обмена с чеченцами на хлеб „ Овец 
на принято было доить и брынзу раньте делали очень мало. 
Объясняют это так: "Если~зэйУ -доить, ягнята будут худые и ' 
матка похудеет. 1удо2 же скот па наших пастбищах гибнет.
Да и овецту нас было не так много*, После Октябрьской ре- 
водвции потребность в зимних пастбищах была удовлетворена 
отводом кутанов на плоскости (в Хасавюртовском и Баба- 
Юртозском районах). Скот пребывает ;на летних пастбищах 
со второй половины мая до сентября; в середине сентября 
или в начале октября он находится в аулах- а затем перего
няется на кутана до самой весны. Ьэря район в целом, место 
сказать, что овцеводство в каратинском участке имеет не
много жньше удельный вес* чем в ахвахском (где богаче лет
ние пастбища и частично в самом районе есть зимние)*

Полеводство имеет очень ванное значение. По отзывам 
стариков оно являлось издавна оснозпой отраслью хозяйства*
В некоторых хостах применяется террасозая разработка пахот
ных участков. Не менее трех раз в год полз унаваЕзва-ются. 
Возделывают .ошенгцу,ячмень, кукурузу 2с%.черннё горох 2", 
овес, лен-»кудряш и, в‘последние'десятилетия, картофель.

94 • .
Кукуруза - новая культура., в настоящее воемя имеет 

.* большое распространение. • - .
^  По-аварски - чХег1ер гьоло, по-каоатзнокз - хХале, пс~ 

ахвахски гьар...
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Вводятся оззазне посевы,. Ддавэвв: шхотнда: орудием 2 в на
стоящее время является аваезз® с Бушамина
пате. П7пш" служат для Бндеяг̂нажж ешннна, разрыхления 
комьев, разравнивания засевгэгвх зерен; ж ясЕрвванзэм 22 
плоек вшав». внпслеяя таким у̂вое и- ̂шщзг боронв- Па- 
^т "̂зчнвй, ’яевщзшЕ/зду? 51 додшшвтельно разбаэаэт 
шркаш зетаю» БЬдашвазва зшгтгковов; Ев нрзмбн&этся.
ЛЬ старому обхназз-.ззеаз гд̂ззярягданак способом до не- 
БспазаЕЕсё зеаяэ, а затем унз делали: вяявшку. 3 настоящее 
Бремя всякое практик̂ат дззхзхтбнуг:: веббз:еу - до и после 
досеваг •Севооборот не щнжнжетон ив нндвстатк.у зе?лз̂,.
Жнут пси дснощк серна гсрбушт*. ншкганз? абнчшЕ® досками с 
крекзкЕгьФ. По старше со'нще;а: а̂ж1ЕсЗ:' |е<$ото'& считзлзсъ 
дахота,. понос, отчасти*,жешзшзй- прополка- кат- 
за? доставка снопов с- поля, -хйэштспиу. ©шстка зерен* Яра 
современных калхоэшх. порядках такае-шаграяйчеше, • конеч

но, старается.' Садево,потно зе: шшет б̂шзшого значеазя.
Оно еств в сал&ннях Карата. .йетйк; Вешнее н Квагше Инхе- 
лс- Рачаболда., р̂чв„ Кое-паа йр:г5еняашиз нонуастЕэнное оро- 
эеэде ‘ — особенно з сел:. Хаггвз«. В садах произрастают яблоки, 
груша,'абрикоса, персики. жнпвр-ад̂ Шгсле Октябрьской ре-> 
золзщб эта отрасль хозяйства знача тетшз. расширилась.

Из трех лучших колхозов района два принадлежат кара- 
тинам: на первом месте колхсв сел.. Р&зш., на третьем места 
колхоз сел. Карата» Их нащрвшвнзэ ~  ЖЕкатноводческо-но- 
леводческое. Ес словам старааээ ранвшей ,тщт своего хлеба 
не-хватало, пряходэлосв эмйЕ̂нгегш н Чечне в в других 
игвстах. Существовали отхожге щшеслк̂ йхотз, как занятие, 

большого развития не имела«. “
Национально к2ратннек*я*л шли глохее? так выразиться, 

пооизводством является женсааб гаврстянпа ткачество - изго
товление для домашних шдейзаеЕБЙг.и на’ цродажу особых* 
очень тонких, высоких по ке̂*ятвзг, бэлшь. н черных тканей 
(сугур), шзроко известных ̂  Завказе) под. наименованием 
Ккаратинских сухоЕ® ~ Зтим зеввж д о  нав&шщего вреглези 
занимаются ьгнотие каратгнЕгг- Е раёоннаэг пентрв сущэстзу̂т



даке соояззтстзрвдай орган як>игыслово® доошзрзхщЕ. рас- 
прз делящий до з^лам адааанав издания д а  тначзгх, работав
ших .? себя дома з  я е м  .осевом заготовлязззге с?хка для 
еоата« Лучший м аж ^алон ;ггш с^г^р'а считается осенняя 
ш&разъ, снятая нз ад^ззка!'* я .аэдизаайван. По эт-йму до- 
воду здесь товорак т‘Ащ 0щ яшззш* з гсз щяшав" - 
Вздергивала ^пуазяуа ®зхзгь5 1 зкш  не оставались
Г0Л8а®/̂ -.-& 2Щ1ЙЗНПЙ ЗКЦ?ет ЛЭй̂ЧЭ-вОЯ ЗИНЭЙ ТОВ32И С.уХ̂р, 
что его мояно йвле ахродазааь черз;: кольца1,  Техника дрянна, 
а г̂ -ч*эст:ва га зез.5 чего ’я тг «поедай. Слзд.?эт *гшлаь огаетаяь* 
чхо црл тканье сэззда зшрзегагв щззбввзта ^яок .дэревянаиа- 
орудаем вродз Еавд„ 5 лр2 ?зш-ье далног (грубая ткань дз.5 
ШШКСБ 2 П0ДС22ЛСК.У -=- ЗгрЭЙНЭШ*. За 5Е2ШЗ 33 ОС-ОЖЕНИХ
2̂ Ш  ОТЙНКОЕ (пн ЗОЮ .'29 шш-зазз?) Щр8Б0329ДНеН белая 
ткань н&злй ТО сй? шщрцв ̂  -В гвтр&в длзес;, Зго бнл зусог,
КЭК 2'0В0рЕ5?0Яу 'г«3 23Д2? -ЩЯВВ&оГ. Но 35033Й стежков,
зсдвдатаае нэразяшйзгз связен г гзачвггдъЕсго
уио’сребденйя д-яа адахда явавг в етаряну е*кон делали 
!©нь2э 2 оне йкаа л,уге не Раояшшлозь ето цре-ь-г-
ВСДСТВО С 0955ДШЙ9 .2Ж ШВВВ- ОНО ЯОСТвШШЮ ЛрЕОЙрОЛО Яб- 
варноз значевай̂ .Жэс̂збе- на довольствуясь собсгззЕ—

ной шерстьэ, отели её щйззй̂зэйеь я зззванзввтъ на стороне о 
Каратзнскзз с̂каз щвоозз̂эзь, стеля щюдазать не 
вольно на окрэстн̂ оазартс* но в знзшшть. Спекулянты со- 
йятдз готовке зя&вв до 2 ездила с аааа'з Зяфзшс, 
Тэлаз, Шемаху а ЗИргу-*

Бурка караэзвзжзш; -ззжБнгшз в жоса не др̂вводжт-сй, 
Воёясе ззготовлшк? зшз .давней надобности в очень -ЕбЗЕ* 
«штзльеоы Еоляча̂гзе.. Црй нэнхсзе сел.Анчэи организовав*; «Зу 
рочвое и К028ВЗВНЕБ нрззнзсдства«

Из других црспазодкгз п̂щзствует в Еэболыпса размог: 
дерево отделка (гвг&гивлегзг дгхейлэных кадок, марок з дтк-

рс ' - ,
ВыщБШ5ванзе овачьэ лнерсзз: лрактзкозазюеъ такга у ввертя 
в Кати баксы* з Чародинском районах,

56 Раньше пюрсч’ь еззмали тшгысо осенкэ; теперь в колхоеагч. 
стрргут два раза з тод..
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гой утзарз), а-также обработка кожа.
По рассказам стариков, раньше б̂дто-бы существовало 

гончарство, а также изготовление деревянных водоносных 
сосудов- Никаких более конкретных данных не этому доводу 
нр дсяучоко,. В настоящее время глиняная утварь доставляет
ся 2з лакского селения с Балхар, а медная аз аварского се
ления Гоцзтлз г з небольшое количестве из сел о Кубани {мед- 
пне Л2ТЕ8 котлн),

-ЗлатокуБНечеатЕо существовало во многих дзетах, йзго-
тозлялзев серь̂, браслета8 перстни. женскэе пояса л др.
Сейчас серао'хйкз есть только в сел. Карата,

-■ Средства пеоедвиженвя з значитемной мзое совоеменные: ~ о*у - - -
автомобиль ,ч" , четкрехкслзсЕн.а фургон, нормальная арба.
Из старых - вьюки (с использованием лошадг или вшака) и 
сани волокуши (впрочем, встречающиеся весьма редко). Ста
ринная арба со сплошными: колесами не сохранилась.

Дорожные магистрали широкого значения -карэтаЕскую 
замяю не прорезали» Основная старая тропа для внешних сно
шении шла" из Ботлзха в Карату и далее по ахвахской терри
тории через перевал в бассейн р.Аварское Койсу во владе
ниях Гидзтля/.

Аулы каратинцев по планировке и внешнему зиду не едг- 
нообразвы. Пример ступенчатого Скученного расположения 
дает сел.Арчо, особенно его верхняя старая часть. СелЛ-Са- 
рата, наоборот, отличается разбросанных;': планом.

Старинных построек мы не обнаружили „ Архитектура на
поминает тот же' современный Еотлих. Наряду с каменными 
зданиями встречаются новые саманные, хорошо выбеленные- На 
плоских крышах виднеются’обмазанные глиной трубы в виде 
небольших башенок с бокозыми отверстиями_ Дома бывают од
ноэтажные и двухэтажные. В последнем случае низ занимают 
хлева и частично жилые помещения, верх •- исключительно ' 
2ШЛЪЭ. Но фасаду одноэтажного дома обычно идет навес- на

27 ^ _
15 пастоящее п̂мя автомобг̂гьное сообщение имеется меж
ду сел.̂отлвх ч сел. йаоэть.
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деревянных, столбах. Двухэтажный лом змэет по фасаду гал- 
лерЭЕ, безноэвдю над ягжвам этажом я держащуюся да кая- 
ослах влл да сложенных из кашш чзтьзрзхгравдьх столбах*

В шсгноЕ архитактуре яяогда прзйгангзются арки С сна
ружи домов для поддаржкз галдазй’; внутри - утл опоры яе- 
рекрызгя тз зелнх помещениях я :хяэвах; , Строительные рзос
та не раз яргхсдллооь наблюдать- Арки сооружают на дере- 
вянете кружалах, отаве кладет ка простое бзклянод? растворе, 

3 сел. Карата-более старыё вид жилых достроек лмае-т- 
оригинальные черты. Перед нами одноэтажный каменный выбе- 
ленЕВй дом. Снарузз до фасаду ='обнчннЕ навес - галерея.
Пол этой гадфарза представляет собой как бы ступенькуй 
воз&шз*ощуаая над уровнем зегзщ л зшвдуэ по вертикальной 
грани набольшие дыры г- окна подземного хлева, Нз гзлгэрею 
выходят окна, дверь в жилье-в деерь в хлев (бекье). Всту
пая'в дверь, ведущую в хлев, вы спускаетесь по лестнипе в 
подземелье, скудно освещенное упомянутыми отверстиями 
Подземелье' довольно просторное з одну зли две камеры с 
подпорными -каменными столбами в арканз. Хлев соединяется 
с сеновалом (арчо), выходящим большею частью на зады дома 
з делящийся здесь уке не подземельем, а полуподзэмным 
полуоткрытым навесом,'

Жилое помещение огзделекс нз несколько комнат, Осло-ро
вная комната (адиса) с очагом, внутренним амбаром в хо
зяйственной утварью. Здесь земляной пол, нормальные окна 
з дощаты* или из жердей потолок с поперечными балками и 
средним подпорным деревянным столбом. Охарактеризуем одну 
из осмотренных нами твшзчных комнат (миса) по материалам 
сел. Карата. Стены внутри выбелены. Сторона, имещая вход
ную двери,. снабжена двумя окна?® я между ними очаг - камин 
с дымарем. Близ камина висит̂лъегяйа (деревяндый лоток 
дня теста) росписью наружу л и поставец для ложек со встав-

28
~ Мяса - дом, жилая комната, жилище.

Растительный орнамент на нз&ней внешней поверхности 
этого предмета, выполненный цветными красками.
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ным зеркальцем- У противоположной станы расположен дере

вянный "амбар" гьерк1к1зашо з рядом с. е й м  дверь в кла
довую (къоре) .. По низу "амбара" идет ступенька, за ко
торой стоят небольшие.суцдува и квдныа кувшины» Над дзер~ 
кой "амбара" висят болыние̂мэдныа тазз е зерном. Вдоль 
левой стены: две деревянные кшватн а шкгтэлбекми прннадлеж- 

ностяш.- Над кроватями яа стонах: висят тарстяннз паласы.
У правей стены полка с модной утварью- 5а' центральном под
порном столбе висят клубки с -зерстыоь фока* одежда- на 
главной- поо?олочной балке, на. т озщ х. к^-гаушея медные 
кувшины и дуршлаги Под погожем на гошзентальной жзрди 
подвешены бараньи' курдюки. В комната много деревянных рез
ных мерок для муки (дз.ух обышых- типоз -  17 с  ушком" и "с 
ручкой-), детская лшька.

Среди других комнат з  деш  обычно бывает парадная 
комната (тазлан) с городской обстановкой.

Двор, как таковой, ез развит* Перед домом часто име
ется небольшой огород пли площадка * засеянная кукурузой, 
иногда гумно (гьинцХа). На террасе иногда ульи (располо
женные горизонтально, долблеяне аз гшугжяка колоды)Око
ло дома под навесом-изредка ш х ш  вядэгь печь (вернее, - 
глинобитную плиту5 обычного в Аварии типа) - коре, служа
щую для. пойаривания зерна я-̂йэчкг лепешек» Коре принад
лежит обычно отдельному хозяину * но' широко используется 
соседними женщинами . Рядом с печью деревянная кадка (дол
бленая колода) с водой для-заливания угля. Нели в самом 
доме нет помещения .для скота н хранения сена, близ него 
может иметься небольшой отдельный!" хлев и полуоткрытый на
вес - сеновал. В ряде случаев аеновалв ставятся вдали от 
жзяья, в особой части аула* Эта особенно практиковалось 
в старику, как говорят, во избежании пожаров. Вне стен 
дома бывают и гьеок1к1запю Сзмбар), в зтом случае он вплот
ную примкнут к дому, в стене коего сделан соответствующий 

прорез. так что дверка амбара непосредственно открывается 
в жилую комнату.

Приведенные данные показывают, чти постройте и жили-



1Д5 кэрзтян прадстазяяю? собшо б. настоящее время значитель
но нивелированный д̂агестанский” т е п ,  з  котором местные 
особенностям чей-либо 'врн̂*эчателъЕнеу. почти не выделяют
ся. Меш'у тем на дшщ& стариков, т»е* лет 20 тещ назад, 
существовали еще- едаокзшрнзе большие дома с дентральнш 
открытым очагом и зясящея бзд нам железной цепью для кот
ла.";.,-,-''. -.._ "

.Ища каратиЕ состоят яг- молочных, м я с е ы х  и растя тель
ных продуктов, без резкого црвобладэнзя чего-либо вз это
го, йзмуки (иногда с лот веш  молотого черного гороха), 
приготовляют пресные тонкие лепешки (кьач1у), толстые 
чурека Чгъзне), удобные # " пути; хинкал .{род галушек), 
блшш с тзорошой начинкой, кашу. Употребляют также кар
тофель в овощи. йясо преямуязественно баранина, еззжее я
вяленое.̂Свежее шео обычно ваоят. Масло сбивают из цель-

оп
е о г о  отстоявшегося "молока3 не выделяя слоя сметаны .
Б качестве маслобоек употребляются глиняные-кувшины из 
сел.Балхар. Распространено приготовление коровьего сэра и 
реже - овечьего. .Из хмельных напитков хфиг от евляют бузу 
я самогон. 1аконнми кутенъшш считаются урбеч (род мучной 
халвы) и мед,'которого’з ларатянских аулах довольно многос 
Поя посещевяи с е л -  Арчо нага бал п о д з е  быстро приготовлен
ный завтрак, состоявши из яичницы, брынзы, блинов С тво
рожной начиикоЁ, лшенячныг лепешек и чая, Про пищевой ре
жим старшей говорят: .̂Питалась мы хорошо, сытно, зато 
одевались плохо”.

О старинной нбцзовальной одежде сохранялись очень 
интересные воспоминания. В ;?зоху до Шамиля, как рассказы
вают, многие мужчялз, генпшнк 2 дети носили одежду, сшитую 
из овечьих шкур, шерстью ощутрь я одевавшуюся прямо на 
тело. Однако, если самый факт, неоднократно подтвержденный 
и проверенный перекрестные вопросами, можно считать уста
новленным, то вопросы о форае и составе, употреблении и яз-

7 кого было много коров, те сбивали масло из сметаны.
30
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готовлен*® косных одеяний во многом остаются неясными.
У женщин это было овчинное платье-рубаха, носившее наиме
нование рбокэя: по покрою якобы сходное е современным ту- 
никообразным платьем "горда”. Шэльвгр женщины тогда не 
носили У мужчиЕ кожаная одежда' состояла из штанов 2 , 
по весьма неопределенному указанию, овчияноЗ короткой курт
ки. , - .. . ' ч

К прошлым воспоминаниям относятся также сведения о 
коконом. шерстяном платье "горда" (того же', как-и теперь, 
покроя. т,вс в виде широко®,. длинной туникообразной ру
бахи.. подпоясываемой шерстяным поясом речвал) з шерстяных 
шалъварах. Шальварн старого типа, в отличи а от современ
ных- (узких и прямых как брюки)-, были очень широкими, В то 
время носили головной: убср "чухду" такого же типа, как в 
Андй и Ботлихе 32.■ Горди и. шальварн делались также из

• привозках̂тканей,.в числе которых называют "бязь", "чадири'
"исшзган”. Поверх -'чухду" одевалось головное покрывало 
к!азе (шал: или какой-нибудь привозной материал)«
Старинная, вышедшая из употребления запекая обувь - кожа
ные : лишенные задников, туфли на каблуках и шерстяные вя
заные сапоги* Шуб женщины не - носили (может бнть? вело дет- 
52е того, что имела• овззнбе платье "боке"). У женпшн су
ществовал обычай, известный в некоторых аварских районах, 
смазывать" одежду "смесью бараньего жира и саже2г как гово
рят , "для того,•чтобы горда дольше носилось". С этой целью
• было принято затирать рукиг после принятия пищи, о платье.
Набор серебряных украшений ограничивался серьгами, брасле
тами, кольцами, * ■ •

Современная одежда карэтпнехой женщины: платье-рубаха
• (гордз) черное, белое или: цветное из покупной ткани. Б 
редких случае .оно. подпоясывается матерчатым кушаком (как

Веська интересно; что это озеленив подтверждается д
• днэвЕиком__Р7Яозского-' запись со слое Шамиля о том, что 

общества лалвлал, т . е .  кэратинн, этой части одежды яз 
употребляли-.

^  Сведения оо этом уборе о к . з  статьях "адцикшг" и "Бот-



"старая ыодб", эта градация встречается, яапр-змэр* в сал. 
.Анчик). Из-под платья, видны внизу 52x22 цряше штанины 
шальварНо На голове простая мешкообразная чухта Счухду) 
л шаль (кЕазе) :»лл что-нибудь одето, зли просто небольшой 
зшаточек (явлухъ), заменяющий "чухду", На ногах кожаные . 
туфли зла войлочные сапоги (тахила) эла̂доаэе высокая ко
жаная обувь с коротким голенищем. Наряду с этим местным 
одеянием женщина носят1 соки, 'кофточка, городские платья, 
фабричные чулки и городскую обувь.

Из мужской одежды старой традиции употребительными - 
до настоящего времени остаются овчинне шубы-накидки, двух, 
распространенных ь Дагестане фасонов - с длинными .ложны-' 
ми рукавами, и с наплечной делериной аюхом наружу,. папахи, 
бурки (покупаемые у андиев), местного изготовления обувь 
(тоо же типа, что у женщин). Одежда типа черкески (тзгала) 
встречается очень редко. Большинство мужчин носит гимнас
терки, куртки, френчи, пиджаки, ватники, фуфа&ш,'одежду 

военного образца и т.п. '/./у.. ■ ■
Одна из деталей местных вкусоз: дня молодого челове

ка считалось красивым иметь красную шею; поэтому парни, 
которые хотели пощеголять, перед выходом на улицу натира
ли себе шею сукном. ■ а'--.

Из сделанного просмотра видно 8 что национальная одеж
да кара тин в основном примыкает к традиционном? "обще да
гестанское4 вид?. Оригинальные в ее старом состава черты - 
"чухду”, кожаное платье бокз • (употреблявшееся еще у багу- 
лалов и тиндалов”) представляют местные варианта, разделяю
щие по этому признаку группу малых народов Западного Да-* 
гз стана на две подгруппы. Ка ратины, бшгурирующие в -обеих; 
являются' промежуточным элементом (в отношении чухду. при
мыкая к свои?.! северо-западным соседям, в отношении бскэ - 
к юго-западным). ...

Привезенное ввше замечание стариков "ели мы хорошо, 

а одевались янохо", имеет за собой тот реальный факт, ха
рактерный почти для всех облаете! нагорного Дагестана пе
риода до. при соединения к России, что горцы испытывали по-
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стояввнй текстильный голод-, так как растительных тканей 
своего изготовления (за искынвниекГ монет: быть* Табасара- 
на,, где юстшв жителиумалж делать ткзнз из конопли) не 
было, а очень ограниченный ввоз этого материала имелся 
лишь оо стороны Закавказья- ЗЬв рассказывали, . .что когда 
в сел. Барата -сыну Шамиля бага сшита жсрошая тсгала из 
русской фабричной материи, зееъ аул собрался смотреть на 
это даш„ Калыа ребята подчас ходилигшыпюм или сидели 
без одаящы домаа женщины дозоль отвязала сь лохмотьями .

Традиция общественного & семейного быта каратиЕ сход
ны с твее, что наблюдается у ах. соседшЁ;.

А&к — гъ&Е9р.;хутор>— кала. Дуд делится на родствен
ные груши з кварталы. Родственная- группа тухум или . тай
на; квартал - пай. Термин авал обозначает здесь хозяйст
во одного человека (то, что ьн передней* словом двор, или 
дым). в .

В сел.. Арчо насчитывают четыре гъай*я (в том числе 
"верхнай̂ и ''нижний"). Самая старая часть '"верхний" гъай. 
Тухумы в кварталах-живут смвванна к отдельных кладбищ не 
имеют.- В сеж. Анчзк четыре гъай*я (в ш  числе /'верхний". 
"нижний*. "средний”) Г В сел. Карата три гла'вных гъай5 я - 
"верхний"* "нижний"{ "плоский*.. Про шш гьай’я.в Карате 
говорят: "Когда надо делать общественную дорогу, люди де
лятся-на три части, и каждая старается окончить раньше 
других"; тухумы по гъай*ям на распределяются, а живут, сме
шанно. Из сказанного видно, что кварталы обследованных ка- 
ратинскбх аулов утратили характер родственных группировок 
и является территориальным членением* в котором, как бо
лее старая черта, явственно проступает однако деление на 
две основные половины — "зешннш"’ и "нижнюю" „ Б дополне
ние к некоторым сведениям о тухумном строе, сообщенным 
ваше, ьйзнс сказать, что количество тухумоз в селениях Ка
рата в Арче современные жители определяют по разному (от 
5-ти до 7-кш; и более в каждом), йо-вид̂момуг это ухе позд- 
неЗшая картина распада мэнззего числа, первоначальных грудп- 
Наименование каждого тухуг:а восхокит ж именн его родона-
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чальника. Тугумы Овешвавтездруг с другом брака®. Наш 
осведомитель*, старнж 75-2$ зе к з сел. Яарата* пранал дта- 
мер: Й&сй стец лз ’̂угума Изглтбзё, а кать жз ту2?мг XI-
ОКЪйбЗЙ. НЭЯЗ 2© 23 •гу2уь,3--%В53ЙЭЙ" „ ВрЭЧЕНБ ОВ532 Е9 ЙМ9-
ли згярстсБ. Трэбавелось лнжь единство ралагш. Лэ~зот? 
ногно бкло бреть л лздалека* Родственность однс?,?ж̂мцэв 
согнаеа-ся сравнатально ?лат. Дажэ в делах аравнзй ввезя» 
гак рЕсгкс-еывзазт, участвоннж только ближайше затронутые 
лзда, бэз ярззле̂таа шапшюзго круга однс-туз̂гщеБ. ”«е- 
дзецея счатг̂ь. сдан туз-ум тцршх, другой ~ х?деш егазн- 
223 ОТОЯ СЯВбП. В бЗЯБШйЕСТВЭ з̂умсв ЕгЗЭЮТСЯ 2КУТШКБ *ЛЯ- 
гое" (ш̂нззеов/взжшг? з Груззя)* Цакзгсрнз
"дагсняе* семья насгчитывен? 2—10 поколений от зршэее шхе- 
непья. Про ‘’лагоь*’ пес-скбзнвззт * ”0ня зз-ли яася зэк род
ине дети. Когда «нльчик :знрзетаЕа его женила? давалв зем
лю 2 он сам вел :созяёс?вь„ С? грузин ш научилась рабо

тать. дало5 е  рубааком лет ЮО тоь# назад. Т̂узвзэи., взя
тым в плен щи Шамиле, был» петом разрешено вернуться. Ее- 
которые ушш, некоторые осталась. Грузинского язнка узе 
никто не знает, Среди потошов пленников бнля дзнз чуллн 
а арабисты"..

Познакомимся -се сваде&аази обычаями, записанным? в 
сел. Кащ̂ д̂ррзнэнньй зевзаят, болез в ли менее сохра- 
пящай9̂ С 1ш|еа'1тсш210Д22 егсвор. Отец жениха надрашгает- 
ся зС‘родзтвлян:шБвстЕа/ащ̂чзет от ню: сошшсзе. После 
ЗТ0Г0 В ДОМ ЕвВЭСТЫ ЗДГЗ? ^0 2 2 3 8  ЕЭНИХЗ СыуЗНИЕН я  женщанн) 
и несут с собой хгрзшае х̂-гщэння. Гостей дринизшкт, устра
ивают для них дцггэество в отпускают, наделив гветиш̂иа. 
Сторона зениха должна тезерь готовить для невесты подарка
- "одвкду с ног до голска®* Определяется я срок свадьбы. 
Свадьбу могут назначить я через неделю, в через аесяц, в 
даае через год» 2аних я «каста могут з‘ этот лрозге̂тск 
мвдду собою видеться., эго секретно в нв вступая в судругес- 
лае отношения. Незадолго гшред свадьбой лреикщдат песет-

оо
язя "харр” - передача невесте подарков зэнаха, т.э»

Смысл этого термина соответствует значению "просьба".
33 ■
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"одежда с ног до голоен". С зтик добром идут его род
ные (мужчины, з: жевщанн) и.нэоу! о собой, кроме того раз
личные кушанья. Пришедших принимают з угощают. Данный мо
мент считается как бн общественным актом, свидетельствую
щим о'том, что отныне девушка обручена. В день свадьбы 
обе стороны редут баранов, пекут лепешки и готовят яства.
К вечеру устраивается пиршество. В доме невесты собираются 
ее родственника О̂тжчеды ц жзнещеы) и подруги. Сама невес
та к гостям не-выходит. Угостившись, мужчины идут отсэда 
пировать в дом жениха. Здесь уже собрались родственники 
этого последнего. Жених на присутствует. Он тайно уходит 
к товарищу (гьудул) и сидит в его' доме.. После угощения 
родственника незесты, среди которых может быть и ее отец# 
воззрапрются домой..: Госте же со стороЕк жениха не расходятся 
и ждут привода незесты. Они должны будут сделать ей подар
ка. Между тем з дом невесты снаряжается “посольство из 6-ти 
человек (а̂жчин з жзвшив) родных жениха: с собою берут го
стинцы з-хороший курдюк- Яослы приходят в дом невесты. Их 
.угощают; -Они как бы в обмен со свооё стороны дарят курдюк.
К этому времени- приурочено совершение ;-5уллой брачного ак
та (ыагьзри). От лица неваотзгз ее 'доме з -этоЕгделе участ
вует ее доверенный родственник; со стороны жениха в доме, 
где этот последний скрывается, сам он и два свидетеля. Затем 
происходит увод невесты в дом жениха. В прощссии этой 
участвуют вышеупомянутое посольство со стороны жениха и 
вдвое большее количество лщцей (мужчин и женщин) со сторо
ны невесты. При незе ста'обязательно находятся ее подруги.
На пути глальчашки загрзядазт проход з трзбуззт выкупа: по
ручив угощение, они пропускают. 7  входа з дом невесту встре
чает мать жениха и обсыпает девушку сахароз, конфетами, 
деньгами дених чо-псеннзму продолжает яребывать ,7 товарища с 
'1е Ее ста и ее подруга входят в когднату и садится на опреде
ленное место. Билире додууга приглашает сюда рсдстзенникоз 
пйззха - г̂о отца. :латъ я других. Зсе подкопят поодиночке 
ы невесте и дарят ей псяаокз (деньги ляа - ̂анузектуру 
Тут же происходит брачное пиршество. Неззста сидит отдель-



ео,- После угощения и тавцзв все уходят. Б ксанате оста
ется нбЕбста с подругой. За жэенхои Едет кте-нябудь ь*з 
ати родЕах. 2эхшк приходит'с товарищем. Товарищ генихэ и 
подруга извести через яеко-л-орое зрэмя удаляззтся, з  ш с -  
дые остаются однй  ̂ Товарищ еенбез на улица етсрозззт* Ут
рой подруга невесты 2 товарищ аенахз'спешат вонтн .к МОЛО
ДЫМ* Кто 2Б НЕЕ ЯЗЗтСЯ НОЗУВ, . ПЕЗТИТ ШТрзф. БзТвК НЗЧИЕЗ- 
ЙТСЛ ПОЗДраВЛЕНИЯ 1ЛОЛОДЕХ. ЛЗрШбСТЗО 2 23ЩН. ;7аК Ц?ОХ.О~-
дат три д а .  На зрзга'я дань хтсзсЕсдят особо згрргеотэен- 
нне танцы* Сперза наящут товарищ хеязха и подруга незес- 
•ТЫ. ЛОТОМ С2а35 а̂С̂ ОдаЗ.г По ОКОНЧаННИ "ЭТНЕ Т2ЕЦЗГ- МОЛОДОЙ 

'прогулизазтсЕ яс аулу* г- молодая с девушка® вдет по воду. 
Здзй черзз 5-8 молодае гду*е ?. ае .родителям^ Он при этом 
имеет праве дрееъэуняь Ееок^'^го.человек товарище*. Б д а  
евгдьбв гзнзт и невеста подучат злнояестзо подарков ири- 
сасгэшо Родители .енабаагн- кзлсдых всем.наглым для того, 
чтобы ОЕ*ГМОГЛИ 20055'с-ащстоятэльное хозяйство»

Бо время первых родов з?уг покидает док.  .Ряашнацз по
могает ‘кто-нибудь'яз за  зли его  роднэх* Если-родится они* 
то перзнёт кто- поздравит отца, подучит от него подарок.. 

Ойстэх© родства описательная (сы. тайл* 3)»
Религия к з о з т и е  - волам суннитского толке. 0 начале 

йслагла передаются обычнее "общедэгестанскйе* легенды про 
Абу Муслима ще&а, род которого называют 15къурайшиб ту--' 
хуза*% Абу Муслим шеЗх» как говорят, нркшбл "ив’Мекки",
"из Турции",."из Аравии77. Сперва ое попал "з Баку", по
том "в 1унзах" иг наконец, "в Карату". По рассказам ста
риков - "спзрва зсэ 6ш2з пропзв Абу Муслима шейха и даже 
после него ыногзе но хотели еще принимать мусульманство; 
последними приняла ислам жзтелш селения Аячнк - на 30 лет 
поздЕбе других”с

У каратин существуют почитаемые могилы, связанные с 
именами различных шеЁхов. Одну такую могилу, увенчанную 
флагом, мк видели в  сел. Карата я а -д а д о . .ей история 
.коза: несколько лет тону назад з»*г засухе знахарь сказал: 
"пока ез исправите эту мотз*ду, не пойдет дондь'Ч Лш з
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Система родства кара тин. Таблица 3.

^  На русском языке •. На каратинском языке

I. Внук Васасуд вас

2: Внучка Васасул яс
Зч. Сын Ваша
4. Дочь Яше

5. Племянник ео мужской линии Вацасул вас
6.. Племянница по мужской линии йщааул яс
?- Блей-йгтанк по канской лйбии- Вщльул вас
8* Длвмяншдцз до женской линии Яцалъул яс
3- Брат " Шую
Ш. Сестра Яещ
1Х„ Двоюродный; брат ВзсгХал
12» Дзоароддзя сестра ЯсгХал
Ш. Троюродный: брат ЩпнзгХзл
14„ Отец
15. Мать Ила
1&- Ляде до отцу Зисул над
17. Дядя до матери -Шалзлъул. вац
В. Тетка по отцу 5>:оул яц
13» Тетка до мат5рз Збелалъул яц
20. Дед (большой отед) ГьеркХа ш а
2!.. Еабкв (большая мать) ГьеркХз ила.

исправили могилу и с тех пор цродолааазг ее подновлять по 
настоящее время.-

Имеются' такие почитаемые урочища* куда общества хо
дили до недавнего.времени молиться о прекращении засухи» 
Таково, например* место Хибхвлих над З&всьа или место 
ПиситГз около сел. Туки та (здесь большЗ каг̂внь. который 
зо время моления надо было перевернуть» ч̂тобы пошел
Д0КДЬ*

гм т,

К. этсцу урочищу ходили и соседние ахвахи.
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Остаток - почитания деревьзв можно усматривать е особом 
ОТЕС2ЭНИ2 к колючее дереву зъарахъ, из которого вкрезавт 
до настоящего времена от сглаза (больше?) частью
щжшваеглые 2 одежде реСенка на плечо). гене женосле колзз- 
чтй ветку этогсраотзкил. которая находилась з хяезу, бу

дучи доставленной е гжелью прздохрэшать скотину от «глаза- 
Из этой же породы шбгдз$ка2я? пзлочкн-г яраф (облегаю
щие шею йнЕов)5-ечиявя*.'ча® з зто тоге будет служить от 
сглаза. Дтааьто того,, яззестно использование для амулетов 
дерева "дагда'Г' (каркас), как я у соседних народов.

Известен обдчдаваё праздвзк "первой борозды”, который 
каратнгн оправляет ззрзд шгсгляаг пахота* когда йуд̂т удоб
но, точно не фякещр̂а .дня- До этому поводу -говорят: "У нас 
это бывает весной, з .5 ботлккцвв в половине зикн, так как 
у них климат теплее̂.,

Народйое зь-кусствс каратин представлено главным обра
зом орнаментом геоиетрического стиля на деревянной резной 
утвари. Старых петрографичегяюг' язббрахвнв! в аулах заэ 
почти не встретили, Ло-зздзмо:̂’, стены старой кладка давно 
перестроены.

Фольклор азарскгй. Остатков песен на родном языка я  
не обнарузшл.

-  128 -



ГОДОБЕРИШЩ

Территория .расселения годоберинцев расположена по ле- 
воббрезьл̂радкей частв р. Андийское Койсу, на одном аз не- 
болышзх- ппатоксв этой реки* До современно̂ административ
ному делепзю это ашо-западннй угол Бстлихскогс района ДАССР, 
непосредственно приникающий к Андейскоку хребту, который 
отделяет ъ зток маете Дагестан от бассэйна п.шаро-АргуЕ *.

Н*2̂а&52Е соседями тодоберявдев является на севере 
азарцн (селезня Анселта. Шодрода), нз северо-востоке - бст- 
лмхпд (сел- Миарсо), на востоке ~  езархш (сел, Хелетлури), 
на юге (в переделах Цунаданикого района) чамалалк (селения 
Гадзри, Гягзтдь} 'Е бугулалк (селения Хутатада и Казна да}. 
Западная граница вдет по Андийскому хребту. -

Годобераыц* имеют здесь всего два населенных пункта: 
сел. Верхнее ХщсОаря 5 расдрловевноз от него в одном кило- * 
веатрё, сел. Зззнее Годобеш *. Третий населенный пункт на се
веро-запад от первых двух (в 6-7. км) сел. За баска ли в фев
рале 1944 г. переведен Е 'новый район ДАССР»

Сел. Веогнее Годобери окружено террасовыми полями. Ег . 
зг з на восток зт Еегег невдалеке хгоолегают лесистые, не 
очень высокие горз, с других-сторон - обнвженпне грэбтн- 
Зиже, в севаро-зосточЕом нзправдензи в сторону Яотлнха» 
зеленеет садами долина "Годобеспнской речкл* (приток р- ан
дийское Кеёс-у). Сел, НЕздвез Годоберв находится по друг5® 
сторону речкз» нзияого севернее, на округлом холма. Его 
яостройкз ориентированы на эг в кавоаток.- Егяе селения 
лежат террасовые поля, выше в небольшом расстоянгз на скло
не хутор ЧГегГерчи кули л, т.е. "черного человека хутор". 
Склон токе докрыт яолнш (нз террасовыми). В окрестностях 
имеется лишь один нвбоьшой родник. (речка сравнительно да
леко), так что в водэ ощущается недостаток. В целого годо-

' Река Шаро-̂ргуи - .приток Оунжи, зпадаэшэй в Терек (тзо- 
ЗИТОШЯ тЗЧ ЕБ).
Хутор цО— БЗрСКЕ КуЛЕ, ПО-ГОДОб&СИНСКИ -  рйХВЗЛЕ.
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Сервисная территория имеет вид приподнято! открытой хиво- 
дасной местноста выше по уровню, чем Ботяихснэя котловина. 
Диала, по ту стороцу река Леднйсков Койсу. збднввтся на 
горных массивах багулальский аулКванада.

Численность годоберизцев по перзгшсз 1926 г, 1512 чел.
До местным даьнкм за I  августа 1946 г.. в  солениях Верхнее 
з Вь'жаеэ Годосери значилось 383 -двора е населеннее 1506 чел,; 
в сэл» Зяйярхалв в 1943 г. (т.е. за год до дереселеЕИН) 
чзплчлось 69 дворов з 210 гзтелзй. Иг при ев данных данных 
23дно, что зз последние 20 лет общее число годсберзяцез не
сколько уз&тшжаось.

Годоберзнсзгй язык о т н о с я т с я  к - а н д и й с к о й  подгруппе 
аваро-андо-цезской грушш восточной, зле даг??станско5 вет
ви кавказская я̂зтидсво Язык имеет наречия ло аулам. Пись
менность аварская. Преподавание е школах ведется на аварс
ком языке е .Аварским, как языком общения, зладезт зсе.

Самоназвание гъибдздз (мя.ч.), гьиФзнеш (ед.ч.). 
Наименование селешзн по-годобешнека ~ Гъзду (Годобери).
Шалу (Зибнпхдлз)

Приведем таблицу зтнонимзческих терминов на годобе- 
ринскоы языке, употребляющихся для наи&акозания соседних з 
более отдаленных народов Дагестана:

Таблица I,

Народ Мн.ч. ■ Ед„ ч.

Аварца Маг1аруди МагЗздлав
Андийца ■ Панда да - ГХандэлъ2
Ботлнхцы Булъпхадл Бул̂шхалъй
Багулалы Багвалал Багвалал
Чамалалы ' Ч1змэлап ЧХашгаг,
Индийцы Лщпидя ,3шщалы;
Каратинцн КкзрДЕ КЗВрЛЗк
Ахвахцк Иахьзвди Иахьвалы?
Хваршиш: Хъваршди лъвзрЕильх:

о
Названая Год обери и Зазбирхали аварские,
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Цэзн - 
Бежетины 
]$<мыки 
ЛЗрГИЕЦН

БеяатГадз
ЙУМЗКВ'Щ
АХЬУП12Д2

Еэжнт1аяъй
З&̂МЭЕЙЛЬИ
А^ъ^пшлъя

Отметим* что наши инфсшЕташг* пттю йжновзнйй дар
гинцев "агушикчаш*2 (часть* гш ага делово)» лакцев имену- . 
юг "хзудахарщж?.• (дЕздаэйа^дЕг. д гззз^ к р ^ :^ } , то«й 
дарШЕцамз, а этнонЕмичвсках зярмзноа д ш  обозначения пай* 
родов. шногс .Дагестана:: (лез^зш^ табаеазрщёвР кайтаксв. - 
нубачинцэв к др.. 1 на своем ялада- ^ижщях- 3-то обстоя- ' 
Т&25СТВ0 — знак 0ГраНИЧ85Н0С$Е! В ПрСШйЖ. Г0ДССе|ШЕСК2Х 
связей е_авнешнЕМ мирон" * гзвзпнвй. ж- дяз других малых на
родов Западного Дагестана~

■ Существз:щие предания начальный н̂авод вптораи годо- 
бецкнцез обрисозев22Гг в д?хз жгенд,. сводных с рассказами* 
которые мсшео слышать во мнозах местназкях Багорного Даге
стана* Они говорят, что годсйеринсжаг аашя была покрыта 
лаеаш* Насельники "не имели еж закона;* ш  религии"-. Они 
жзлк на месте Амхвала-(из-- оказана -соврашвного. ,седвниЯ-.Бер- 
хзее Годобзри) и на месте Бежха. 4в одшж километре к эго- 
востоку) , а затем, чтобы лучшз ошражатв нападения врагов, 
обосновались зозде пункта,. гт  ов&що «ееоит верхнегодобе- 
рзнская мечеть. .Идя- защиты поставили. башни Снеби) *. Одна 
из них была выстроена первыш Ешхвлеш̂ги охотниками*. Ее 
окружала "озеро", так что-ш щ  входила; ̂ да по перекидной 

т̂й с Свои ^̂ -»1 и збкш& зэдщщззк пт̂?лшззз и о̂г*— 
ли выставить "траста-четыресяз зоаддикоз на белых коенх". 
Мужчины отличались таким высожггт ростов̂ что “в чувяк без 
голенища входило 8 кг зерна» а  с  галениа^м -  18". В ту по
ру жители "были грузиками” (вщео шэнимашь -  христианами). 
Затем в Дагестан пришел Абу=%елим- шейз ,̂ Он распространил

Рассказы с более конкретным содержанием говорят о вой
нах годоберинцев с соседоз® ш походах, в  Грузию, йх союз-

"нстиннув веру и шариат".
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никами Б ВОИНСКИХ ЯВЛ22 .зш зш съ каратвкш» Имели место 
военные стслкаозезяз с чеченцами. Давняя вражда зз-зз 
пастбищ оыла -с йззшв’Йззк авараиш селением Шодрода- "Наза
ЛВа ЖЗБЕИНН ВПЗВГЭЗЗЗЛБСЬ С ЗЕ5=ЪНИШ2 ОТ иОТЛИХСКОГО С 0 Л в -

ш я Маарсо»'ЭДза тщр&ш ягалээь льняное с-емя. Озб заблуяз-
ЛИОЪ В П0Н8Л2 НВ ЗЭ5ИЕ ЗЬДООДЗ.. ШоДрОДЗНСКРв ЧабЗКН ВЗЯЛИ
женщин в длен< 5вш  людз «обрели сяду, дошли до Шодродя, 
выручили шшшшц,. йябрнлз т* стада с двумя чабанами я 
женщинам поручила :яригннть чеэзс в Годсбери* Лотом сдалаля 
засаду на месте, называемой Тедш {в двух ям севернее 
аула Годобэгщ) я здесь так зшого убили шодродннцев. что 
их кровь шмзяэаь ̂дачкой я красная вода текла до боль
шей реки” (т*е« дз-йнди̂ског® Хойсу.)- Заканчивая рассказ, 
старик добавил:: *вт:с л&ото ле̂ееи 200 лет тому назад. Мсе- 
то-црадеда прадед йал йозненйГ' -

Стачки е- авазаким сезеазем Ансалта тоже вызывались 
спором из-за лэстйвд. Эхах зшрос в свое вреш разрешил 
Шамиль* распределив спорна̂ участок между годоберинцама. 

анеалтинцами я шщвдинцамв.
Йамятникок участия тодейеринпев в Шамилевском двиаэ- 

нии является здо̂ев вт&вв кладбище. Надгробные памятника 
имеют надписи, сделанные арзбекими буквами е в  годоберян- 
скбм языке, вроде «аюдушщх: "Здесь измять Рамазана Кур
банова , погибшего ъ  Чечне .пря борьбе с царем, 1268 г»" 
(1851/2 г.); “Здаль память Магомеда Курбанова, погибшего 
з Грузии в войсках зима*© Еа®кя, 1270 г,” (1853/54 гс); 
"Магомедов Лзшнтзза легзб в боях с царем в Агиштах. 1273 г»** 
(1856/57 г») я тл:ЧБео катается грузинских походов, то 
об этом расшазыБзэт так: *И Грузию хода ли до Николая (т,е, 
до царя Николая 1 —  рад,-), забирали скот и ладей. При На- 
. колае паенных стази досылать обратно",

Об этногенез* з’одобершзюз, исходя из преданий как 
годоберинсках, ш  ш 3*?тляхеЕвх, можно сказать* что это1»- 
небольшой горекзи народ представляет собой местную абоци- 
генную группу, шншддмещу, родственною с бо-зашхцама, яс- 
пытавшую сравнительно нэзннчзтольнзр еварекяе я грузин-
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бЕИб - инфильтраций.
Основные занятия̂ современных годобериЕцев в иззвстеой 

шре отличаются от, того, что было в прошлом». Так, о ток, 
что охота в старину имела б&гыаое значение свидетельствуют 
не только легендарные показания, но.я сохранившиеся до 
зашит дней охотеичьи навыки:- охота на оленей* горках козлов 
а баранов* барсуков* зайцев, лисиц, волков. Из сельскохо
зяйственных' отраслей меньшую роль играло садозодство» В 
основном: хозяйство годоберинцев представляло собой зеадле- 

задЕческа-екотоЕодческай комплекс. Сеяли глазным образов 
шанзцу, ячмень, просо. Заготовляли на зиму сено, Система 
скотоводства была пастйзЩног >пастушееко1  * Летом стада с 
чзбзнаш шш на; горные -лугввне -пастбища. а зимой обходи
лись без кутвнов “, • частично • существуя. на подножном корму 
в той; же нагорной зоне, частично пользуясь заготовленными 
е осени кормами. Дш* сельского: хозяйства было типично раз- 
штие хуторов, разбросанных по окрестностям и приближенных 
к покосам, местам пастьбы и пахотам... Дея посевов старались 
использовать все пригодные клочки земли и для усиления*' 
каменистого, грунта приносили земля на "доля" .в шерстяных 
аешках. Вокруг годоберинских аулов были расположена хуто
ра Лудиха- ЧХегЕерчи, Лапхун, Баккуду, Белеха. йшагъальи, 
Цеху в др. -•

В настощее время гсдоберинш жизут обобществленным; 
социалистическим хозяйством. йх колхоз значится в числе 
лучших в районе- Хутора, большею частью превращены в кол
хозные служебные пункты, используемые.при сезонных работах 
зли в качестве колхозных складов. В сдещализащя колхоза 
представлены более или менее равномерно полеводство, ого
родничество , животноводство и садоводство. Еутанов нет,, 

так как животноводство, еэ является ведущим- Разводят пше
ницу, кукурузу, ячмень, овес, овощи. Садоводство в зеэчи— 
тшебео® степени явлнетсл тхгтой страстью. Под годобепинские

* Зимние пастбища на плоскости.

-  133 -



вояхозЕне сады отведены ниже лежащие участки, дапияза хоро
ший урожай груш; л блок в курага. .Земледельческие орудия те 
аз в что у соседей: деревянные ашхотные орудия с железным 

ж ш хш  « "ушана" на.пяте-.- рецца (аварский пуруц)* молс*- 
тидьнве поена с кремнями — ■ бзлиме< ■ Серп -йв круглый, а на- 
поаянанцай небольшую горбушу * форма, тапичвая для многих 

газет Западного Дагестана. " .
Наряду с селъоквм хозяйством существуют подсобные про

изводства, не аграящзе, впрочем, особенно большой роли: 
шерстяЕое прядение а ткачество, азготозленве войлоков, об
работка кожа, дэревообдэлка, кузнечное доле. Эти производ
ства обслуживает главным образок докашккп потребность, аз- 
делая в небольшом количестве сбивается на базаре в Ботла- 
хв. Б свою очередь ботлихский базар а другае месте дает гэ- 
доберанцан то, чего у нах нет. йз.Ботлиха везли'ачачалаи- 
екую медную .утварь а балхарскув керамику; аз Чечни рань&» 
доставлялась точеные деревянные азделая - блюда, маски, чаш
ка а т.л» - а поливная керамика.: Соответствувдае заказа 
выполняют каменщика» серебря!® а медники аварского аула 
Инсалте*

Несколько замечаний о годоберанск.ой терстеобработке» 
Прядение производится при помощи веретена с бородкой безз;?, 
причем в этом случае нажний утяжеленный конец веретена * 
приведенного во вращательное движение рукой, упирается з 
камень с чашечной ямкой, ала при помощи веретена, снабжен 
ного круглым деревянным пряслицам вверху; в этом случае 
в р а щ а щ е е с я  Е зр е т е н о  висит в воздухе, а нить перекидывает
с я  ч е р е з  косточку-блок, укрепленную в особой п р я л к е  держ а
теле. Первый способ д о  недавнего прошлого был распростра
нен на обширной нагорной территорна Западного Дагестана а 
Восточной Чечна; второй - характерен, для всего Дагестане, 
•йошкий станок обычно устанавливается из сеновале. Он 
представляет собой ю.-̂янузо деревянную раму,-примернн5’ 
размер ез: около 5 ш&рзна более 1м - прислонен
ную в ̂ ^-1онно1л положенаа к стене. На раму натянута сюзо- 
гг, дззэдая ткань 70-75 см ширины. Нитчвнка держатся на
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ТОНКОЙ гггцрга, укреШЮННОЁ над рамой щжг потопе двух неля- 
еокихв помещенных на рама, деревянных, свази., Бардо замене- 
20 отдельным гребнем,.. сделанным зз зб̂шюор.оис дерева з 
зкзлщал железные зубгр» Фувквдш . челноки ^ пешеяэт излеч— 
яз с намотанной на нее шерстяной нитью. Ллн. тслрзЕлензя 
зсновн служит козий рог и плоская шщгвда̂ая дощечка. Ког
да вся основа на рама заткана, ткачиха зажег -тазньа доперев 
з снимает со станка материю, длина которой: равна удвоенной 
давне рамы. Охарактеризованная тзхнзкэ ткачества тзии̂за 
для всего Дагестана, также для Азербайджана и другзх кест- 
ноете» Закавказья. Гадоберзнские женщанн з ы х -тхлбляез?  грубый 
шерстяной материал (виси) для одежды а яштогтую ткань для 
з©шкоас б которых держат муку щ зерно Скьельен мухулъа - мэ- 
зек за верста).

Небольшая по площади, примкнутая г дакскому хребту, 
окраЕЯ2 Западного Дагестана., каковой яэыйтся земля годсбе- 
рввцеЕ, не имела таких развитых транспортных связей,как 
соседний Ботлих. Здесь пролегают’ дорехз* а таопы прзвзфпэ- 
отнеша местного значения. Средства передвижения сохранил* 
некоторые элементы, типичные-для глухах угорий3Кавказа, 
йода относятся: I) сани-волокуш ("аалзжа11, по-аварски 
"чанагь'1), употребляющиеся леток а айкай для аереЕозшс 
сена- навоза. бревен, камней и т.д.; 2) ручная двуколка 
г̂боко8*) для перевозки тяжестей со сшмшеемз*. не 5нающз- 
ш слиц» толстыми колесами, сделанннма зз шльногс куска 
дерева,. гращамцимвея вокруг оси; 3) недавно вышедшая из 
употребления арба о таками ка колесами в. двух раБЕавздно- 
!2тях - с зращапцбйся осью и неподвижно нгзгжзнзыш на же 
колесаш з колесаш, вращэкшщмвея нокаут яеяояэджной оси. 
л̂иктовое употребление арб со сплошными колесам? просле
живается почти по всей западной окраине Дагестана. Саки- 
волокуши более жизнеспособны и распространены гораздо пи
ре Оёи имеются во многих высокогорных местностях Север
ного Кавказа и в ряде областей Дагестана: не только Север
ного, зо з Южного.

Оба годоберинских селения, будучи расположенными на
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хозмаг9-а не на зсру̂х склонах, не создаш картину скучен- 
н о с те  л уступчатой натрокогденности достроек. Они змеят 
довольно г-ирокне* неправильно расположенные улица* Здания* 
ос-эругэнные .ев зиш5, дерева к самана, сравнительно неЕЗ- 
ОСЕВ*. Саманные дома - явление новое- Старая строительная 
традиция яредстаЕнена постройками- в которых яамзнь сочета
ется с дерзаем, что характерно для с-тзранных деков азаро- 
андэ-дезекоЗг террзтораз в целом. В каменную кгэдау для связи
бызвгт заложены лашетачнне деревянные норотншя 2 гопазон- 

птодозьдое 5^  _
таяьете̂руеьв* ~!Вае1НЕ32, большая частью угловая- додпора
зданз* за ста н зй ззт  вид "столбов" 7.в коротких брусьев., .уло- 
а&неых в клетку" л лромзхуткэми, иногда* заполнения® нем- 
н зм  (дахвзрк) °  - Оконный проем старых д о ^ о б  пргдетавгяэя' 
собой большой, згбрашкз деревянным массивным залолнанззк̂ 
прямоугольник, а зввааш  имеется сравнительно нзбашпоз, 
обычно двойное, окно л Б хлевах этот првем несколько ви
доизменен: брусья расположена редко и горизонтальные зцелг 
ыэнду нзьш Енмегнзт окно. Встречайся дома с боксвына сте- 
наш зз толстого хвороста вертикального переплетения, об
мазанного тятиной ®. Хворостяной плетень играет значительную 
роль л в хозяйственных сооружениях.

По старой т̂адзщз годоберинский двор представляет

® Прием, распространенншй в разных местах Дагестана.,
° Праей, употребительный по всему Западного Дагестану в 

широком смайле этого слова, т.е. от Андийского участка 
на севере до Знтль-ратля, включительно на иге (т.а- в 
Тляротзнском районе ̂

? Ирьем, удотрзСз'*еяъЕЫЙ в в других местах Западного .Дагес
тана,о
Наличие такого именно плетня (в виде известного участка 
стены, остзлзеы э  части которой сложены из камня; в наде 
одясй-двух плесневых.стан при остальных каменных) в да
мах ряда местностей нагорного Лаге стана являются стаэоё 
черто!1. ДучшзЕТ! примером могут служить немногие сахранзг- 
шеся дома аварцев Хидатля, которые можно считать лал Йе
ле в старинными3 дошедшими до нашего воеыэни, жилыми по
стройками з Дагестане.
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коишгзкс шлаг, з хозяйственных помещений в том случае, 
ееле они сконцентрированы в одном месте, что бывает не все
гда- Двор состоит 53 следующих элементов, подчас объединен
ных камйнноё оградой итог стонами самих построек! I) жили
ще -гьанжьу; 2} сеновал* -бэгъва; 3) помещение для скота - 
бекви; 4) амбар - гьннк1уши; 5) кладовая — гькнушн;
6) печь для подеяритангг: зерна - кору . В целок можно счи
тать, что двор т годаберннщв недостаточно развит. Сильно 
сказывается тенденция- сосредоточения помещении под одной 
щшив&р а. тайке обыкновение ставить хлев и сеновал не около
ДОМН р 3 ГДЙ—НИбуДЬ Н2 ОТЛЗТВо

Гьаягсъ? (жилой дом). Старинное годоберинское жилище 
столь оригинальней что при изучении истории народной архи
тектуры нагорного Дагестана оно монет быть выделено в каче
стве особого типа' под условным наименованием, "годоберинский 
домп» Постройка, о которой идет речь, в настоящее время 
является реликтовым явлением. Таких сташнннх домов сохра
нилось .мало, оки значительно переделаны, а в некоторых слу
чаях исподьзуютсяЕб как жилье, а как-складочное помещение. 
Старинны! дои чаще быг одноэтажный,- Если он был двухэтаж
ным, то 2 ззрш& зтах-бнл жильем, а на использовался под 
хяевс Уровень пола нижнего этажа был несколько ниже уровня 
земли * Сама конетрукхвзя постройки может быть названа кар
касной. так как плоское перекрытие держится главным обра
зов не на стенах, а е« системе деревянных,.вертикальных 
столбов„ Эти столбы внутри дол® расположены друг против 
друга близ продольных стен. Столбы образуют в жилище, кото
рое было однокамерным, два-три пролета, так как помимо 
столбов около стен имеются ряды столбов центрального распо
ложения. Один из столбов, приблизительно в середине комна
ты, главный. Он имеет красивую резную подбалку. Вблизи 
этого столба был открытый срединный очаг. Комната представ
ляет собой плохо освещенный просторный зал, площадью от 
60 до 100 кн-зеетров, Будучи разделен столбами на прол&ты, 
этот зал ижл массивный деревянный амбар (гь̂ЕкХуши), рас
положенный на площади, так сказать, "заднего" пролета у од-
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нон заз продольных стек* Зел имеет один большой оконный про
ем, образовзнныё дзумя гсмзгвыя деревяннима горззоктальными 
балками, заложенными б кладку, с массазным деревянным за
полнением, образуззщим дева просвета (собственно, двойное ' 
окно). Зал навет одну зходауг* дверь, наружная сторона кото
рой снабжена выдолбленной & доске знеа*ноя с перемы чкой, об
разующей ручцу. йног'ДБ з коша те кроь© оснозеега' окна 2ые- 
зтея допслБЯтельное - з виде целенаднэго горизонтального 
стверотлзя в стене, Лол земляной. КэманзЕь ъяаш шз'ртр. т  
имеют обмззст. Потолок закопченый. По-зздйноьгТ,, джсеого 

отверстая над очагом не было. На дотелке зыдшяются депзрэч- 
нке балке, а впив их слой жердей. ‘Тодсберзшахзй дом" о̂~ 
ает быть поставлен з один ряд со старишдак да̂ма бзгула- 
лоз, тивдвйцев, аварцев Гедд тля и Кшхеба* с̂зако представ
ляет собой те п о л о г е  че екя самостоятельный Брраайт- В насто
ящее время з тех случаях3 когда такс! вал аслшгьзуется з 
качестве зшлзда, мы видим з зек "щшетенэнй2 даман, яозп- 
найшиб перегородка з дополнительные окна* Современнее зкщ- 
лые дома годобэринцоз лишены устойчивого ткана. Мноше кз 
них делаются из необожженного енрцз {самана). Иногда по 
фасаду адет галлерея со столбиками (по зтороцу этаау). Под 
гялье занят второй этап, а таюш первый, \йгсэчом, .з этом 
последнем метет быть и хлев. Имеется несколько комнат. В 
одной зз них - пристенный очаг-кампн зля нанэзная печка.
Б этой кемпате не дин тахту с пЪстельзыма прннэдленностяж'е 
стенные дожи с посудой, принадлежности для стряпни. Йаэе- 
атся такге парадная комнате, обставленная городскими ве~ 
даш: столами, стульями, кровать», зеркалом, шкафом и т.п. 
Характер обстановка современного дог®, в общем, сходен .с 
тем, что молно задеть з современных ботгщхсках зли андий
ских домах I то ке смешение местных "дагестанских'’ веяей 
с предметам̂ пришедяшмЕ аз городов.

Еегьва (сеновал). Это помещение, особенно в старых 

образцах . также весьма оригинально. Оэнозаг обычно зш> 
непосредственно примыкает к гззлому доцу, шш неположен 
на дзоре близ неге, ала, наконец, находится ь другом ?лее--
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те аула, недалеко, одвако, от хилого дома.  Надо себе пред
ставить очень большой плоский навес, держащийся на высо
ких деревянных'столбах кли на столбах,-сложенных не камня 
и коротышей. Конструкция этого сооружения — тот же каркас. 
Задняя -стенка бывает сплошной каменной, остальные стороны 
по периметру каркаса набраны деревянными брусьями, не дохо— 
данями доверху н остаашшцими больше лросвэты для провет
ривания. Иногда брусья; образующие стены сеновала, не сом
кнуты другсдругом , лак что .получаются продольные щвли,\ 
сосбщахщие всей постройке нечто;- напоминающее большую клет- 
КУ * Иногда каркас не забран горявонтальными брусьями и тог
да сеновал представляет собой простой нввес. В сеновале, 
кроме сена, бывают сложены предметы хозяйственного инвен
таря. Л-- '

Бекьи (хлев). В более старом облике - это отдельное 
помепрниеблиз жилища,на дворе или в другом месте, срав
нительно неподалеку. "В новых домах это часто первый этаж 
постройки. Конструкция бекьи аналогична конструкции старо
го жилого дома или сеновала: Окна хлева представляют собой 
горизонтальные щелевидные отверстия. Развитые хлева и осо
бенно сеновалы как "службы", находящиеся в самих аулах, 

очень типичны для годоберинского быта.
Гьинк1уши (амбар). Помещение для хранения хлеба пред

ставляет собой массивное, но сравнительно небольшое, сруб- 
ное сооружение из грубо обтесаных бревен и колотых досок, 
имеющее плоскую двойную крыщу. Нижняя крыша непосредственно 
перекрывает амбар, а верхняя, являицася плоскостью, рас
положенной на 20-25 см выше первой, имеет небольшой наклон 
для стока дождевой воды. Гьинк1уши находится в непосред
ственной близости к*жилому помещению* на дворе. Однако в 
ряде случаев амбар помещают внутри жилища. Амбар внутри 
жилища делается несколько более лёгким и не имеет двойно
го перекрытия.

Гыщупш (кладовая). Это помещение реже представляет 
собой небольшую пристройку неустойчивой формы около дома.
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Чаще оно бывает особой небольшой комнатой з самом доме* Б 
кладовой хранятся мука и зерно в большом деревянном ларе 
зля в мешках, картофель и овощи: мясо,' бурдюки с сиром, 
шерсть, згзвесть для побелка стен (гьац1а унши - "белая зем
ля0), заготовленная в виде больших плоских лепешек, и различ
ные домашние вещи.

Кору (печь). Сна находятся где-нибудь близ жилья, в 
отдельной "лодзии" дома»'в открытых "сенях”, т.е. под Е2~ 

несом, образующим подобие "лоджии" со входом в жилую ком

нату, в углу галлереи, идущей вдаль Фасада жилища и т.д.
Кору ‘представляет собой как бы сводчатук пещерку округлой 
формы, оделаннуэ -из глины и разделенную .внутренней, не дохо
дящей до верху’, вертикальной перегородкой на два отдаления: 
в одном развоется огонь, в другое кладут для поджаривания 
ячмэнЕое или кукурузное зерно. Перед отделением для зерна 
глиняной заваленной отгорожено место, куда женщина» садящая 
перед кору, сгребает железной лопаткой готовое зерно. Кору 
может также служить для гыпечкп лепешек, если они не пекутся 
в самой комнате .на очаге. Это бывает, когда требуется изго
товить большое количество лепешек- езпример, для свадьбы.

Национальная одежда- годоберинцев-сходна* с ботлихской.- 
Мужская не иыэет каких-либо особенностей. Что касается жен
ской, то : платье-рубаха (хелгу) из легкой Фабричной тка
ни имеет ряд позднейших наслоений: манжеты на рукавах, склад
ка и сборки на груди, складки с напуском у подола я др. Оно 
еще носится, хотя и не всеми. На памяти старшего поколения 
хелгу опоясывалось шарфообразнык куском красной материи.
Такой пояс (ракъичал) темного цвета в настоящее зромя можно 
встретить на платье старух как знак траура-, Ракъичал, по 
слова* местных жителейг носился и в Ботлихе. Лто касается 
хранящегося ныне з сундуках нарядного, сшитого в талив. 
шелкового платья Стегала), то о Е ем  ма услышали от старпгаз 
такой отзыв: "Тегела Ее историческая одежда, сна взята от 
яумыксз". Этим подтверждается предположение о дронсхсяденни 
данного типа одежды как заимствования от жителей Кукшюкой 
плоскости. Шальнарц Сбартз}„ подобна бстлзхским, - книзу су—

-  140 -



ж«Баются и у л одыш аобранн.з сборка. Местная женская 
обувь, как вцрочен ж згтжекая - кожаные. с бурачным голени- 

щек: сапоги е зз!щутки носбхз*. Что касается головного убора: 
то селения годобешшщв —  единственная, кажется, область, 
где носилась р̂огатая чухта’' (к!ашта), подобная ботлихской. 
Она не сохранилась до жваагс врэмзни л заменяется либо прос
той мвшкосбрэзнзё '"‘чухта?̂,, зибо галонноё повязкой. Верх
ним головным покрывалом служит ж!*ази, шаль, сложенная тре
угольником или треугольный кусок материи с бахромой. Обв- 
■еа5 украшать одежду -ееребрс® у годоберинских женпин в зна
чительной мере утратился. В щном лишь случае на встретили 
дезочку в безрукавке, на передних долях которой красовалось 
50 серебряных монет.

Годоберинское селение Сгьани) делится на кварталы, 
наго террзтошвльныэ части, л тухумы - родственные грушш.
Б сел а Верхнее Год о бери - чзтетю тухуш (Ии сари бе, Азик1“ 
бе, Хвахвачабе, Закатило)- В сел. Еижнее Годобери тоже че
тыре тухума (ТХнсБбе , Чаёкзабб* Гъвацабе, Бадабе). Когда- 
то кварталы со отваге -лазвааз тухумзм, т.в. в каждом 

локализована определенная родственная группа. На щшвере 
сел. верхнее Годобери мы зь-зем комплекс: квартал йза; 
тут на не сохранившаяся башня — шеби Гизо рекъалъалаоу 
(шеби-башня, рекьа —  хзля) г тухум Гисарибе; ветвь этого 
тухука занимала старейшее место в квартале Гьашня, откуда 
по преданиям и началось возникновение аула.9 з где была 
башня - шеби Чанахъаклъа. Чанахьан, чанахьакльи значит 
*“ охотник*, "охотничий”, в то же врема - имя собственное, 

очевидно первоначально зав родоначальника тухума, кото
рой бал охотником .зз который со своими родичами "охотниками” 
тут обосновался.

В настоящее время годобарзнские тухума живут смэшанно, 

та имеет в ауле отдельных мест для мужских бесед (жадабола) 
йк члены помнят лишь свое "родовое" имя и сохраняют неко-

Там, где а настоящее время находится здание мечети.
9
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торю бытовые пережитка в свадвбнвх. обрядах, в обществен
ных праядиикдт, и 0бНЧ8ЯГ К а̂ияа?р|гвстп̂ помощи Л Т.Д. Туху— 
ш  давно утратили хозяйственную общность., в частности, об

щее владение пастбищами я другими угодьями.
Ту тунга считаются равными по достоинству. Однако, в их 

среда с отдаленного пдоддого задоддадся сдой. знатных, про- 

0Д8ВШНШПРВЯ воинской силой,- зшшой доблестью, имевших ЫЕО—  
гочислоеных родственников ж сашгшх' захватить в свои руна 
лучшие пастбища. Таковбыл ЧБавХерчи С’чврный человек") , 
я два да не главный герой годобвринпких. легенд. Рассказчики 
поясняют г "Он на самой деле га бал черезгг имел красивое ли
цо, болыцую силу и храбрость. Бйкта не йог его убить". 
Ч1ег1ерчи принадлежал к уге узгонинаназмуся туху му Изсари- 
бе, связанному с легендзршэсн. "охотниками" и , по-видамому, 

восходящему к. одной из древнейших ветвей распавшегося рода.
В настоящее время потомков ЧЕегГерчи нет. верный человек* 
покинул селение, и занял шста и поныне, носящее его имя - 
Ч1ег1ерчи рихвалъи. Этот хшгагагаг, когдег~то выделившийся 
из сел. Верхнее Годобари, взиизего иллюстрирует процесс 
происхождения годоберзнских хуторов,. как; явление вторич
ное, хотя и достаточно давнее, обусловленное старым хозяй
ственным укладом. -

В настоящее время хутор "черного; человека" представ
ляет собой небольшой колхозный поселок*. В нем имеются сте

ны старинной кладка, рядом с хаторшк-̂называют место, где 
стоял док "чврного человека" ж вго'башж (шзби Ч1ен1ерчиК 
Архаичные объекты бытовой оЗегавовва , встречаемые здссь 
со своей стороны как бы подкрепляют показания легенд, вскры
вавших давно ушедшие бытовые пласта:.. В 50 вагах от места 
башни находится мемориальный памятник,, который, как говорят,

•ю Такие, например, как огскашый сосуд для муки, выдолблен
ный из цельного липового ствола: диаметром в 1,2 м, и при
мерно такой же высоты (сердцевина ствола сперва выжже
на и затем выдолблена тапиром и теслом);-старинные, де
ревянные, резаные вручную, двойные и: ординарные чашки; 
большая глиняная печь дпт поджаривания зерна л др.
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был построен самим "черным человеком" еще при жизни. Зтот 
легендарный герой был так сален, что поднимал и переносил 

большие каши. Памятник представляет собой врезаиную б 
склон кладку с нишей по фасаду, В нише каменная доска с 
истеотог надписью арабскими буквами, поврежденной ружей
ными выстрелами. Следы пуль - знак вражды. Выстрелы сдела
ны позже построения памятника врагами ЧХаг1ерчз , желавши
ми оскорбить его память, Легенда рассказывает» что Ч1ег1~ 
ерчи имел сеызрых сыновей, которые жили вместе с отцом. У 
него было много родственников в Верхнем Годобери, Он вла
дел лучшзм конем з делал со своими людьма набеги на Нюд- 
рсду, угоняя оттуда скот. Он завладел пастбищам кругом 
поселка л враждовал оо многими жителями своего же вула- 
т»е• Верхнее Годобери» присваивая дастс&ща, не пуская скот, 
"Черный человек" обычно сидел в башне, на верхнем этаже а 
оттуда стрелял, если видел, что стада выпасав-':.' в его сто
рону. Он убил шогих, а его никто не в силах был убить. 
Тогда одна женщина, сестра годоберикца,, убитого "черным 
человеком", поднесла ему бокал с отравленной бузой. Близ
кие леди и родня уговаривали его яв дзть. Он же ответил:
“Я не-боюсь врагов, а тем более женпщнн". Так он был от
равлен и умер. После этого жители Верхнего Годоберк напали 
нз хутор, обложили башию дровам н подожгли. Концовка рас
сказа характеризует богатство убитого: "2 башне было так 
много ?ласла и курдзжов,. что жир ручьем тек до самой реч
ки" 11, '

Система родства у годобериЕцев описательная. Приве

денная ниже терминологическая таблица дает о ней представ
ление. Термины расположены в последовательности по поколе

ниям в отношении к ''а&с'' •

- Общий сюжет, встречающийся з различных вариантах в во-
• иеских преданиях, рассказываемых в ряде районов аваро- 

андо-цезской земли.
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ТабЛЗЦЕ 2.

Термин

Внук
Вцучка
Сан

Дочь
Диемяннзк по мужской линзн 

ДлеМаЕНЯЦа по мужской ЛИННЕ 
Племянник п о женской ЛЙЕИ2 
Племянница по женской линзн 
Брат 
Сестра
Двоюродный брат 
Двоюродная сестра 
Отец 
Мать
Дядя по отц?
Дядя по матеря 
Тетка по отцу 
Тетка по мзтери 
Дед по обеим линиям 
Бабка по обеим лнняям 
Муж 
Жака

По-годоберзнски 

Вашулъа ваша
Ящулъи яши (йащульи ялн - ред.) 
Баша -
Яши (наши - ред.)
Вацулъз ваша 
Взвулъи яши

Яцулъи ваша (йэцулън ваша -ред» 
Яцулъз яши (йацулъз яши — ред*} 

Ваццв
Лтд* (йаэди - ред.)
ВацгХал
Яцг1ал (&гщ?1ал - ред.)
йма
Ила

ймулъи вацци
ЙЯУЛЬИ ВЕЗЦШ

ймулъз яцш*
ЙДУЛЪЕ ЯПЦЕ

Воч!уха нма (большой отец) 
ЕчХуха ила (большая мзть)
КунтХа 
Гьаркка -

Семейный быт годобэрпнцаз в большой мэре утратил ста
рее черты. Бракз, как говорят старики, в раньше свободно 
заключались -между членам? разных тухумоз зз между людьми из 
разных аулов. Из соседних народов брачные связи имелись 
главным образом о ботлнхцаыг и андийцами» Сохраняются нэ- 
которые следы патриархального уклада з затиснутого положе

ния женщины. Женщина раньше являлась главной рабочей силой 
в сельском хозяйстве. На сбоях плечах она переносила в аул



сено и урожай. Б настоящее время распределение труда 
иное: в колхозах много работав? и мужчины, и женщины. Про 
себя годобепинцет гозорят: :?Мы быстро ходим а быстро рабо
таем".

Р е л и г и я  -  .ч е л а м  с у н н и т с к о г о  т о л к а  а Д о и с л а м с к и е  п е р е -  

ЯНТКЗ СХОДЕН С бОТЛЕХСКЕШ - ПрЗЗДННК я е р з о й  о б р я д о в о й  з а -  

д аш х з С унса  г ь а а к .  т . е .  " б н к о в  в ы в о д ” ) с п р а в л я л с я  д о  п а - -  

д а в н е г о  в р е м е н и .  О н у с т р а и в а л с я  17 в  я о д о в я н е  зи ы ы !‘ а т * е . г 

к а к  п о я с н я е т  о е т ш к а ,  ” в  ф е в р а л е ,  к о г д а  п р и д з т б я  в  л о н е -  

д а а ъ з з к .  в  п я т н и ц у  з л и  с у б б о т у * 1.  Е з с т у ш а н и е  н а с т о я щ е й  п а -  

х о т з  в е с н о й  т о ж е  о т м е ч а л о с ь  х и л  п р а з д н и к  о  р а з д а ч е й  у г о 

щ е н и я . '* «

П о з  з а с у х е  х о д и л и  к о л з т § я 'о  д о ж д е  н а  .у р о ч з щ й  ягт̂сч 

(з о з з ы Е Э Н а о а т ь  с  р о д н и к о м  б  2- х  к м  о т  с е л е н и я  В е р х н е е  Г о — 

д о б е р и  к  и д у )  ”  й ь е р у х а  ( в о з в ы ш е н н о с т ь  о к о л о  л е с а  г- 2- х  

е й  о т  с е л . .  В е р х н е е  Г о д о б Э р а  н а  и г о - з & п з д .  г д е  д р с т е ь з е т  

" р о д н и к - а е ё х а "  -  Ш э З х и л зз  л ъ е н и ) .  З к я  г е й х з  А з а т к у . О н е м  

р е о с к е з в в е г т г  "  т1» й н  п р и л е т е л  о-одз з з  Ц у м а д й н с к о г о  р а й о н а  

з  н з  э т о м  м е с т е  у д з р и л  п а л к о й  я с  з е м л е  э к о г д а  з а х о т е л  м о -  

л 2т ь с я а л  ‘ я о т х з  в о д а -  О в з и л  300 л з т  з х а т э д  .? п о х о р о н е н  в  
В зр х н е ? ' Г о д о б е р я 4 -

О с т з т о к  к у л ь т а  д е р е в ь е в  у с м а т р и в а е т с я  в  о с о б о й  о т н о 

ш ении к  д е р е в ?  а д -т у т а  ( & С 4*5 к а р к а с .  ИЛИ
н е е  д е р е в о ) .  И з э т о г о  д е р е в а  и з г о т о в л я ю т с я  а м у л е т ы  о т  с г л а 

з а  д л я  л ззд ей  я  с к о т а .

?лы в н д з л н  т а к с е  в  З а с х н з м  Г о д о б е р и  т з к о е  с о о р у ж е н и е  

о т  с г л а з а ,  п о с т а в л е н н о е  о к о л о  д с и в  и  ц р и л б 'г а и ц в г е  к  н е м у  

к у к у р у з н о г о  у ч а с т к а :  в ы с о к а я  в е р т и к а л ь н а я  н е р д ь  з  н а  н е й  

р о г а  к о з л а ,  р о г а  б а р а н а ,  д ы р я в ы й  к а м е н ь  и  с к е л е т  я с т р е б а .  
Х о с т г  я с т р е б а  т у т  предназначены для о х р а н ы  к у р ,

Н з  м у ж ск и х  н а д г р о б и я х  в е т р е ч а ш е я  сл ед у ю щ и е  и з о б р а ж у — 

н я я  » о ч е н ь  р а с п р о с т р а н е н н ы е  в о о б щ е  н а  к л а д б и щ а х  Д а г е с т а 

н а ,  — ^ л о в е к  с о  з н а м е н е м , з н а м я ,  ч е л о в е к , с  гзаш ко З , г щ е т о — 

л е т ,  р у ш е . _  к о н ь ,  ч е т к и ,  г р е б е н г а ,  о б у в ь ,  к у в ш и н  н  т а з  д а я  
с к а в е ш т я .



Изобразительное искусство годоберинцев проявляется 

главным образом в украшении деревянной утвари резьбой - 
ларей , сундучков, подставок для хранения ложек и др. .* г 
Орнамент преимущественно геометрического стиля. Собствен
но годсберинским он назван быть не может, так как сходная 

резьба встречается у соседних народов. Старых петрографи
ческих изображений на камнях в годоберинских селениях срав
нительно шло. То, что нам .удалось видеть, представляло 
собо# мотивы спиралек. Зтого рода изображеняя в большом 
изобилии маяно встретить в бзгулзльскзх и тиндийскнх ау
ла;: Цумадикского района и в аварских зулах Кахибского 
района„

В фольклоре годоберищев отсутствует песеяный жанр. 
Пески поится на аварском языке. Следует отметить наличие 
элементов так называемого "нартовского эпоса"*. Таковы ле
генды и рассказы, связанные с однии зз урочищ близ селения 
Бершее Голсоери. Место называется Вартощу бе±сь_-гехз, что 
означает "у нартовских ков&авя"..
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Б&Ш Ш

Из шести багулгльскгх сагенгй? т ш  СХуштада, Тлон- 
дода к Евавда). находятся з  сжжрст-БскггочЕСЖ углу Цумздон
ского района в три (Еиуерсс* Ъшпз и Ткш&ляс) в  смежной 
-западной половзез Ахвахскота, В гвогра^чзоаом отношении 
рассматриваемая область ошжагг иг. дн*х шастай -  западной 
(Хуштадз, Тесндодз. К&шада* Гше^оо.) ят зосточшж Сйшся. 
Хлззбзшс};' разделенных ш зду ея-бо® нзоой&штй кэревалои. В 
целом терш-горзя абнтаЕИЛ бзтулзлов оазе&глязтся правобе
режьем рекк Лйдгйдков Кейсу.* Все- аулы; ешг этой рек? в 
большей ш  меньше  ̂ атолзни ^дгл&ев.. душталз а Тлсздеда , 
легавде рядш, лж ат кенду &7&0Ш шгвогаэшыЁ стшввззя лес. 
Они расдололевв ез довольно взсских б&глзсЕЫх массивах, 
откуда з  Езярэзлензн на зазщщ; виден: шзекепенно' псенхзепщ- 
еоя пространства ̂  исугходЕщз®,, наконехЕ* к  самому берегу 
Койсу прз&шгительш} дрстзв шйонесго» авнгра Агвали* Такое 
же положение (нэаЕОГо сзьерэй) нздалеза от селешш Хущта- 
да ззнинает Кеэездз. На зззщ  от атогэ таождкзго селевая 
внизу течет Койсу„ на восток, под дряшзг утлой в лингв 
Койсу, отзывается колоесалЕС1-8& "коп^лдшр",, ведущий б Г з- 
мэрсоо Пешее передвЕжензе ее Еванада де Гаверса требует не 
более 40 ьагцут вдеиенн. "ГЕазрсзнекий: кец^здор" -  род •• 
ущелья» северный бок КОТОРОЕ» ЩЭеДСТЗЕЛЗзТ СОбОЙ ВЫССКуЮ 
отвеснуз каменной стену, а гзна2  -  волш&ше склоны, .по
крытые кустарником .̂ деревьев. 2 террэеевыгщ доля»®; здесь 
именно и пролегает тропа. Лво ^ор^иде^т"- имеет ~з разных 
шестах четное небольших, говорязг глубс-шт* озера с темной 
ЛОЕЗРГЕОСТШ ВОДЫ. ЗСКОрв ЗЗЕаЗЫВЗЮТ(Ж"БЗСТрОЙКЕ Гзмэра- 
со: селение стоит у  сзеог© жушдаья сгеевз: ^кор^ядора" и 
поэтому кзнетая рзсдшшженззв: в  ни за кг-.- Фактически не оно 
значительно приподнято над дшзнсй река Андийское Койсу. 
Эта последняя отсюда ужа не видна-. Из; !Еамзрсо тропа на
правляется на восток, преодолевает летовал з вступает в 
новое ущелье с двумя небольшими- славакгашся речками, по 
берегам которых раснидвваЕКсг. в. одного кзлаизтре друг от
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Рис. 2. Традиционные .гаашиые уборы (’згузта)



друга два последних'багулальсках селения (географически, 
следовательно, обособленных от остальных четырех) - Тлзог 
и Тязбито. Она находятся, так сказать, у открытых зорот 
пзхвахско-каратинского кира*% в нзяе "ТлЕбзпюзская речка" 
впадает б "Ахвахско-Каргтзкскую* * которая далее поворачи
вает на северо-запад з у Бстлзха владает справа в А тай
ское Койсу.

• Йагулальокие зэшз змеют умеренно холодный клакат. 
Лесов мало. Есть яастбзщз. Более мягкнгаз клв&атзчес-кзми 
с̂лоэяжв, .ггогволшэцзми рзззсдгтз сад5г обладают лишь 
участжкг распел025ннне ближе к точения рака Андийское Кей

су.-
Небольшая по .шьещада,. яо мшагзтЕаа тебргторзя багу- 

лйлов .шаает еле душах соседей; эа зазаде . (яо *у сторону 
рекя дщдайекое .Койсу ~  чгшяглез;. на а’з -тзнд&г&з; на 
севере •-азарцзгеэлбння Холв̂звр» а делее ботлихцез з го- 
дебейка̂в; на востоке - кзешэнцев ь : ’
- Чнслегность по дзнкш 1926 года - 55Ю1 чал.. 1Ь хдафрай 

рейазешх Енсдэктоуов Ц& 5 Гесглзна СССР (но 1̂э;шх50кзму * 
Ахвахскоиу райенаа) дееы слэдри̂ю тайгшц? з& авгуот-еен- 
ЕЕбпь 1946 года

Таблица I.

1- &ИВЕ58- Чвакс хозгйств - Число ннтеяеЭ •

I. Хуштада- зоэ- 103?
2 ...: Тлонцода 'Ш 584
3* Кванада 351 1091
4. Гэмерсо .93 -353
5-6. Тлшсз и-Тлзбишо 'Ш  - - 420

И т о г о-:-.- -ТЕЗ 3485

т .йагарсо,
Хуштада, ТДондвда* Званада - на 1.513-46-̂ПагсЕ, Тлнбишо - 

-- на 1.П-46 г.
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Величина щшрсста за последние .20 лет (сравнительно 
с Цифрой 1925 года) скрадывается, по-видимому, процессом 
ассимиляции, вследствие которого пасть багулалов склонна 

называть себя.аварцами.
Мало изученный багулальский язык относят к андийс

кой подгруппе азаро-аЕдо-цезской грушш восточной, или 

дагестанской зетзи кавказских я̂зтидов. Аулы лмвю .евот 
говори а наречия. Хуштада в Тлондода составляют одно на
речие, Кванта да и Нимерзо - другое; язык жителей Тли си а 

Тлабишо блиае ко второму наречию. ; . ;
Самоназвание: багулал (мн.ч.)-, багулав (ед.ч.). В 

вмещайся литературе 5 Ерсвю теряна лагулалы, приводятся 
наименования "ганитлала" ("ганитлало") в "кванадийцы". 
Первое из них А.Комаров (1873 г.) объясняет так:' "Ганит- 
лало от слова Ган-глашое селение общества, известное 
также под аварским названием-̂ятада"; от Комарова данный 
термин попал к И.Зарубину л Н.Яковлвву. Ошибка заключается 
в том, лто сло#о "ган" (гьан) суть имя нарицательное - се
ление, аул, в термин "ганитлало - ганитлала" следователь
но не этноним. Название икванади8цни (имеющееся у акаде
мика Е.Марва, И.Зарубина , Е.Яковлева) фактически обозна
чает часть, а ев целое (группу багулалов сел. Кванада),
В рассмотренных недоразумениях с этнонимами есть доля, 
отражающая незавершенность стадии национальной консолида
ции даже в первой четверти XI века (наличие аульных гово
ров и склонность жителей навивать себя не шире, как по 
имени родного аула). Зга черты характерны, конечно, нз 
для одних багулалов. Трудность выяснения этнонимов здесь 
з яэшн дне усложняется усилившейся за последнее десятиле
тие ”аваризапае5”, - процесс естественный з закономерный, 
начавшийся до Октябрьской революции а ставший более интен
сивным с созданием при Советской власти национальной авар- 
ской письменности а развитием аварской литературы.

Во избежание путаница, за© на одном термине необходи
мо остановить внимание. По сообщению А.Комарова, "авар
ские племена делятся на две часта: а) мварулал, т.е.
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"горца*- ** в  б) багуялал " ^  смысле грубго» бедные, неряшливые 
люди, едящие еврее мясо" Кге̂7 Комарова аналогичных пока
заний в литературе аы:- шишек.. ВозмогЕЕи что- в данной слу
чае этот автор допустил ошибку (Еак у з&га случается не раз), 
смешан самоназвание списываемого нам* малого народа Ззяадео- 
го Дагестана с наименованием гдршз аварцев»

П ри веду  т а б л и ц у  н а з в а н и й  а у л о в  е з  н а р е ч и и  б а г у л а л ъ е к о -  
г о  я з ы к а ,  Общехщгняхые н а з в а н и я ,  ш и ш ц з в к н е  з  1 - й  графе* 
в о с х о д я т  к  а в а р с к и м  ф орм ам .

Тэгблзщ 2.

Селения По записям 
- - сел. Хуштада

По записям 
сел.Тдондода

По записям 
с ел «Тли бито

Хуштада .. Хуштада ГъусарЕ Гьунс-дабз
Тяондодз. Гъиндура Гвиндуч! Лъиндоба
Квакада ИващВ г. КЕзандз КХванла
йшарсо ^ Гьей&рсо Гъемапсз . Еьемелъ
Тлвсз ^ ГБ2ССИ Гьессз , Лъесиль
!Плибйшо - Гьибиши Гъибшпи - Сибилъ

Зтношаэичэские терманыдля обозначения с о садах а более 
отдаленных народов на багулальском язвка по запгси в сел. 
Хуата дет.приважу в следующей таблице Сета, табл̂. 3).

На вопрос о наименовании лззгнн удовлетворительного 
ответа мои хуштадинские ищ&орааторы дать не могли. Лазгинн 
по их показаниям - "лезгинади" или "хайдакьеди". т.е. "лез- 
зш" илз-ч Гкайтаки?.. •

о
Это аварца Хунзахского плато* а такяэ аварш обществ Унк- 
ратль, технуцал, Бактлз, Хиндалал, Авдалал, Куяпа, Те- 
летль и некоторые другие. . , :

3 Это аварца Кахибского района (обществ Гадатль и Келеб), а 
такзе аварские общества Тляротинского а Чародшнского р-цдё

■ По запнеяи в сел. Тли бито местные аители аварские назва
ния селений Гамерсо, Тли си и ‘Едибишо передают так: Гье- 
мврси, Лисси, Лиоишо.
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Таблица 3

И р  Н а р о д. . Ме. Ч2СЛО Ед= чесло

I. -Аварцы МзгХар̂дз 2&'.г1арулав

2 , . ЧаыалалБ ЧХаывду ''Иаьгалав

3. Т.ЗНД5Л2 Идара Щцараь

4, .Ь01Ш13ХЕД БуягъудЕ ' . Б̂лгь̂лъ

5, Годоберзш?* 1'Ъ0Д0бЗрЯД2 2ьодоберая&

6, Андсйф Гъазвдеда Гъандзлъ

7. Кзраг̂'нк Ч1ь'шдз Жзрялъ

8 . Ахззххзз ' Ягъвадн ЛГЬБУ.ШБ
3. .Хваразрн ХваршэдЁ ЛЗЗрШИЛЪ

10, БйЖИЕЗНЗ Бездаса ийздао

11. Да за Щ уВД
12 . Лаш.' Лакади Лакав

13, Дарггшш «.1зда2ХарД5 Ща дахХалъ

14. Кумызг ГьаргХяда Гъарг12лг=

15. Грузина Гдаздгш Г̂ржзяз

16. ИКТИНЕ ГъаЛТЬаНДЗ гт-алрьёлв

ГС*?. Чеченцы (в ЕагарЕ̂яояоее) Кьгзаадз ЪЬЯЯЛЗЗ
18» Чеченцы (в цзлз-кЗ Чзчалад̂ Чеченаз

В качестве лрь*«зра суще-ств-озанял мкогзозвэнЕоеги тер- 
мзноз для обозначения &тэга8сза>?0 членеезя» зоодяю", под
час > являются здсявёяи ш гш т льш ш  этаовшязкй, подас го
ворят- о нег.авз шеЕьж?12 цродвсса национально! консолидация* 
Й ДОДЧР.е ЩЯДСЭДЗГЛЗ?!- ОСЮЗЗЗЧЗНЗЛ СйвЗШаНКйХ террИ̂ОрИаЛЬНЕЕ
грули̂ ярйвэду небольшую запэсь.. сделанную ;лно» в сел.хяи- 

021201
1 . Дхьвад (ав,ъО, нззяея-ь (ед.ч.) ь в значащи - зе- 

таяя трах:_зсраЗв&х >аа востокз бэт̂лальс-КЕх солваи® СГик&р- 

со, Тлнс̂; ТяябяавЗ з; еавон̂пносв? всех щшанкащах к пзы

0 По-звзоски эта формы явтэ22 сел.Хяябишо де.рэдают -так - 
г1ахьвзх!ьэл (кн.О, гХа̂ьвахьав {ед.ч,).
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на востоке ахвахских селенай;
. ^  2) багад (ш.чО. багов"(ед.ч.) 0 в значения - жители 
трех главных: багулальских селешй Зуштадз, Тлоинсда, Квак

ала; . .. •,
3) к1иччвад (мн.ч.), к1иччз5лъ (ед.чЛ в значении -

жители основных каратинских селений (Каратаг Арчо, Анчик, 

Рзцагль, Тукита); ' :
4) хьиндаладн (ме.ч.) Т б значении - жители ряда се

лений хеной части Еотлихского района, а именно —  Тдох и 
Ор-т-о-коло (аварцы), йунз и Конхидатль (андийцы), Ботлих 
(ботлихпн) / Ешшеа Инхело (кара тины).

- Сведения, связанные с-зопросамз исторического просто» 

го (истории аулоЕ) з отчасти этногенеза расположив в по
рядке просмотра доеданий и других записанных материалов по 
трем этнографическим группам, на которые можно разделить 
багулалов:- ХуЕтадзнско-ТлондоднЕской, Кванадинско®, Тлиси- 
ЕяибиаювскоЗ. . - . •

■ ХуштадзЕско-тлондодй некая грушш -

Соседям* багулалов данной группы являются: на юге 
тиндалы, на севере багулалн селения Кванадя, на запада 
рака Андийское КоЁсу, отделяющая багулальскиЗ мир от чама- 
лальского, на востока ахвахскив владения.*: *

Хуштада. Предки хуштадинцев раньше не были сосредото- 
чэны в одном пункте как теперь, так как катали* впоследст
вии объединившиеся, делились некогда на три осношше груп
пы, зйешиэ в разных1 местах:-а) Эсси гьай, б) Шамхзл гъай. 
в) Эла гьзй.

Багулальское; слово гъай соответствует употреблдщим-

® По-аварски эти формы автели сел» Тлзбишо передают так - 
багогал (ме.ч.), оаголав (ед,ч.) . 

п •- - • ' * .
По-аварски эту форку жители селения Тлиоишо дере,нают - 
хьиндзлзл.



оя аварцами словам тлибзл и тухум* Диа последних выраже
ния, наряду со словом л-ъяй. такая известны б обиходе багу- 
лалъской ргчн* Особого различия кеяду терминами гъа?., 
тлибил и тухум совремэЕзне багулзлн не делают, М я дзв 
это обозначено и боле» крупной родственной группы и бо
лее мелких подгрупп С если данная крупная группа имеет 
внутреннее подразделение ва такие подгрушш или ветви). . 
Одна ко при болеа настоятедгьЕВх рассцрссах монно получать 
ташэй ствзт, что гъан вли тлабил это группа - а тухук под
группа й. 0 таким, иыеннэ разлачензеы и будут употреблять
ся эти слова кике *

а) Поселения 5 земз-и эсс-пнцэв сели расположена в не- 
скаяъкзз: километрах к запалу от нынешнего селения Зушта- 
да в белев яазявх М90Т5Х, близэ к руслу реки .̂пдЕйское 
КойсуУ Здзоь, в ф ка от ссзрзггэннон Ху-дтады находились ? 

К&доах (нвсго, на селенное тугумамзСаяманЕлаг и Юсудзрз) 
и Эреои (в 3-х та от 1уштадк) несто, населенное тух?- 
когз Буква ли,. Основные вавятзэы ззтелеё бзУЕ полеводство, 
садоводство и нпноградгрстЕо. Это посладкзе сочеталось с 
ш5Нодатв!а̂> широко рес-цространеЕнны в дои с ламе кии период. 
Здаота е тем дерна ли скот. Эосияцы славились воинствен- 
нос-тью* Глззннш их протизшзкаш била тзндалъ% а такнэ 
блзгайпае соседз - Эля гъай я Швксвя гьай, Кьзрах?це (в 
ладе их передовых форпостов) с успехом, как говорят нынеш
нее представители ■ э̂ого гъаЗ.я отразили набеги тинделоз, 

са̂ гса нападз-ш* на пастбища и полм Швк&зл гъаё’г з*3зк 
гьай?я (грабили скот з еаяиш пореви)„ Свои •воббтвэныае 
стада они часто перегоняли на пастбищные участки элинцев. 
Эляздн ловила скотину врагов* делали животины надрез на 
шее з, лрвязав ззрезанзув ко*у к дерезу"; хлестали овец

о ^

"КъуоаЗая къибилалъул Гъашздл тухумальуя" - пример разъ
яснения. записанный по етоыу доводу в с.Ху-птадв.

9 В настоящее время - поля колхоза, на которых находят еле- 
_ дц стаж построек.
^  В настоящее врется здесь низшие саваи для скота, принад- 

леаащаа колхозу сад.Хуштада.



с тем, чтобы те в изуродованном виде о; содранной шкурой 
возвращались в сторону Кьэрех*а* Кьарзх*цы не менее 5-ти 

раз в отместку устраивали поход против алзнцвв, угоняли у 
них табуны лошадей, но завладеть землей все же не̂могди. 

Кьарах считался главным щгнакн® З сск  гьай’я и нэпе рассказ
чик' ;=. его жителей (дредсташтвдн тухуиов Салмаеилал и 
Юсупарз) ивэновал и собственно ассянцаак в качестве основ
ного и преобдадаюпрро алемэни всего ивай̂я. Много слабее 
был тухум Бульали. - "эресишщ", земля, зозх лежала ближе .• 

к области тиндалов. Эресинцы т  в состшнии были с таким 
же успехом отражать- экспансию Тшндии заключили мир на 
кабальных условиях, обязавашеь ежегодно осенью шштить тин- 
далам дань хлебом г шерстью. Такс© положение длилось, как 
повествуют рассказчики, "п̂вздцать. лет̂- Эресинцам захо
телось, наконец, освободитьсн от зависимости.. Их поддержи
вали эссинцы. Против тиндалов бшт соатзшаы заговор* Ког
да послы приехали в Эреса за очередной данью, их на третью 
ночь напоили допьяна. Затем эссинцам бал. подан ив Эреси 
у слоеный сигнал; женщина взоана на ходи в крикнула" "Наша 
черная корова пропала". По этому сигналу эссинсксе войско 
вступило в Эреси» На кадтрй дея«1 где спали враги, было на
значено по десяти заинов, котапне и пераЗили тиндалов. 
Спасся лишь один человек, который возвратился в Тинди и 
рассказал о происшедшем. Эссашжий "хан?" в ту же ночь при
казал эре синцам со скотом и шнущостзом: покинуть селение 
и перебраться в Кьарах, где яареселенцак обеспечили уст
ройство на новых местах. К утру зссинцвв сожгли опустевшее 
селение. Через три дня тиЕдальские- войска ппншш мстить, 
но у ей дели лишь кучи пепла. Они оставили з Эреси отряд 
и направились на Кьарах. Эссансзиа разведчики успели пре
дупредить о наступлении, пвредазг: “Произошла бит
ва, в которой было-убито пять тысяч, человек тиндалов. Ос
тался в живых только один ретаный,. ксторгй прибежал к раз

валинам Эреси". Тиндальский отряд, узнна о поражении, 
немедленно удалился. йщя несколько раз- титш̂лтн пробовали 
нападать на эсси, но беэусшшно. Однажды в союзе с хзар-



ши эни оей подошли ночью -к ёаш в, где сидел вссинский сто
рожевой пост, Дрвлаяге̂дпвэсэдует, что- гТЕНдальские ста
рики подкрались .к Даинв д черев отверстие в стене увиде
ли, что там за круглым ажшае сидят 15 человек в едят суп 
одной ложной, так бистро ззврадавая ее ив рук в руки, что 
никому не'приходилось здать. Решив, что этих лзодей побе
дить невозможно, ене лозврдуав войско назад”. Изложенные 

сведения местные таддицяп относят к доисламскому периоду, 
т»8,к поре, когда йвгуладш, но мненизз рассказчика „ были 
христианами. Огнестрельнаго оружия тогда не было»

Особая версия'посвящвна последующему отрезку времени - 
поре укрепления ъ̂сульмвнства, каковая для внутреннего на
горного Дагестана (а в его составе в для багулальской 

территории) падает т  Жзз!, ;: -
Рассказ, как в зсе яогобяее легенды, схематизирует 

события. ”Эссинец яз тух̂е Сааинилал убил ессинца вз 
тугума Юсу пари. Кровник был зкселен в Даргинский район, 
где ззлз мзгометаБЕ.= 'Там он принял религии Мухаммеда и стал 
ученым арабистом. 1Ь прсшесЕте некоторого зрэнэнз состо
ялось - примирение. ’̂ловек тъщлсан домой з -начал рзссгог>- 
странятъ средн ессязнез гез̂. Эссиескей "хан” Юсуп приг
нал эго к себе, шащушал. & решал сам сделаться му
сульманином. Вслед за .низ? а р̂ехмвсятаяй срок идусульмгн- 

ство приняла все кгсиш̂; г8г м Й в%СЛ51А Р3°ДРС- 
отрвавлпя г срзде Зж ссотззтетвущгб цре-
.дапин ш  рассмотрим ̂еенагько нзне. когда .реиъ дойдет до 
названных соседей вссзнцвЕ,.

.Во главе. Зоей звай-л » как видим- ото ал '-'хан*, пред- 
станнтзль определенного т м̂з, Б качестве такового для 
наиболее раннего нремени оза̂вюв.лазываз® тухум Юо.упари» 
Этот тугум, говорят язв, взэствззал над эсовщвиз з-течение 
200 лет, зшхоть до. зззооеагнения к нём друзах гъай'зз А~9

Р" Современные Кахибскзи, Аявахснай и Цумадшнский районе.
Об этом моменте будет сказано нике=,
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а после присоединения' 9щэ 80 лзт* ЗЗтек власть перешла к 
•тухуму Салманилзл, а затем ае̂имашг з иные тухумы, так 
как случались свержения одних; и захваты первенства другими. 
"Но з до настоящего времени • тухум: Юзунари считается у нас 
почетным". Преобладание тухума Сашганштал предания, ес
тественно, связывают с эпохой распространения ислама. По 
этому поводу имеется следующая запись : "Сам хан Юсуп 
считал их праведниками и высшие парад богом и людьми, по
тому что от них попша наша вера я она были учеными. Их 
у задают и теперь. Инструктор Райзс* принадлежащий к туху- 
вгу Салманзлал, знает до себя п̂ятнадцать отцов" (поколе
ний) и все они были зрабвсташ". Ч&а касается тухума Букьали,- 
то эти лнщз считались ниже Салютных и Юсуповых*

, Не лишены интереса сведения об общественном устройст
ве этого периода* - ,

Власть хана была не следственной: з  передавалась от от
ца к сыну. Он являлся лицом, возглавлявшим гьай и стаяв
шим во главе управления. Ханн быш во всех гъай’ях. Они, 
как и другие кители, имели земию к скот, но также получали 
дань больше от соседних мест (если эщ последние были им 
подчинены) , чем от своих. Для рззреше&ия вопроса о свер
жении хана сходились умные лчди от- всего гъай»я. Такое со
брание называлось мажлис. На ван выступали представители 
тухумов. Новый "хан" избирался из состава того тухума, 
которому в данный момент удавалась оказаться в преоблада
ющем положении и одержать Перевес на мажлисе. Женились 
"ханы",, преимущественно, на девушках равного им обществен
ного положения (большею часты? принадлежавших ~к "ханским" 
Фамилиям других гьай* ев или садвниЛг аак этого требовало 
представление о тухумной аристократии). Знатность, родо
витость шражается термином гьен./Говорят, не пример, "Сал- 
манари гьенилъ агьло ида", что соответствует значению "Сал- 
евновы суть люди знатные (родаштые, относящиеся к знати)". 
Различение гьен и пережитки общественного неравенства ту- 
хумов существуют до настояпзэга времен*. В каждом "хорошем" 
тухуме сел. Хуштада мне были звзваян подразделения̂ к ко-
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торым прилолшм эпитет гъан. в з  то же время- пхорошимп туху- 
мэм была противопоставлена тухумы Инизш2з". ЭссиЕские (а 
равно элинские и друиве) "хзнз1* - тухумная знать, “лучшие 
за лучшх", Можно сказать., что в рассматриваемом обществе 
имел ?.гесто'процесс начала феодализации. Однако и эта часть 
багулальского мира ж другаа, на которых.я остановлюсь ниже, 
до развития феодалаг̂а еэ- дошли. Заначу, что в ИХ в. Хущ- 
тада вошла в состав нзшлеэохсго государства и управлялась 
по назначению Шамзл? Закзрней из тухума Шанхал. После Ша
миля управление перешо в пуха бегаулоз до назначению рус
ских, влест её. : ‘

Общестзо Эсси гъз2 а согласия "хана*1 выбирало трех , 
старшин - гХадлокиеб аплю (т.е.̂гпорядок ведущие люди* 
нл5 "убавление вздршозищв") 15; главный из них носил 

название ч1ух1би„ Схзшзев выбирала несколько человек не- 
? &

полнитележ - г1елв(& ■ . Оолшна имели свое войско - аскар» 
ш  командовал гьичЬзв здяяриъ ун ("велико̂ войска глава”), 
назначаемый кханог<гЧ .Вшгоко делилось на отряды̂ Каждый от-, 

ряд .имел до подотта̂. * Охрзд -'ягьз, подотряд - къокьа. 
Командующий отрядом ~  ззезее ун (т.8э "отряда глава”)» В со
став войска люде шнЕималпсь послз испытания - сильные, 
здоровые, обнаруживала Зоеву?з способность. Они подверга
лись испытаниям двашеого характера: проверка физических 
качеств и навыков (сег:/аЗоръб?. стрельба в цель т, др.) я 
проверке характера (находчивость, выносливость, растороп
ность и т.д.). Чалсавд5в зацракр, знеззпно обливали холод
ной водой з смотрела., как он па это реагирует; или незамет
но клали испытуемому в -обувь камешки и следило, вынет лг

то
А* 3 настоящее вра*53 такое наименование носят полевые ис

полнитель Хушта̂инскса'О колхоза 9 ведающие вопросами со
хранности колхозного зм̂цества и' т,хг; 

тл .
- -  В ед.ч. будет г!вл; зашггновазие Пблиби носят тепезэь 

полевые исполнители зааюза аула Хуатада, получая за
* работу по десяти трудодней р. месяц каждый.
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ОН 32-быстро (й тем ЦрОЯВЕТ рВОЭДШВЕВОТБ} ЕЛИ Н? ННЕ5Т 
(и, следовательно, окажется задальвовдЕш). В Еадяежзпще 
периода войско производило мзшще и тактические занятия. 
Каждый вош должен был иметь наготове ж в полной зсцрзв- 
е о с т и  соевое снаряжение. Б  сталжЕих дозах на ЕЩгтранззх 
подпорных столбах иыелесь вегааки — Полагалось-
чтобы на.этих "рогах* в норяда ыгселн др;, колчан “со 
стрелами* аховая сумка с дугевыме "задвнаервзров̂нвнмв ** 
продуктами, холодное оружие„ Также нвайгодиЕс было иметь 
наготове сдэшальную высекут хтжануз). вц̂вь ( е з с с н } '„  Паяябв 
ходили до дома?г зз проверяла баезув неточность дгцззй;. Цш 
обнаружении небрежности, на виновных налагались штрафн 
(зерном) - в первый раз в ординарном резкзре; во второй - 
в двойное. При третьей пооШЕнастн виезвевй подвзргался 

заключен®. В состав войска с̂диаш; муз̂нян зз всех туху
мов гьай’я. Золи трзбевали оФжзятзльсгЕза у к отрядам еои- 
соедзЕЯйзс̂̂зпщнЕ̂н ш ^оат ш з, ваордозшк веема возмож
ными с-редс^Рс&щэлбвнв с-емьи, сущеотво- 
валЕ поля, принаддегавшае гъа!=и в яелт> Обработка эх 
производилась коллективом о{&®ене э урезай использовался 
для пропитания “войска ~ (если йЗычеоь. индивидуальное питз- 
вие воинов у себя на дому оказавшись ждеотаточным или 
невозможные). Для. питания войска в  надтюжаших случаях каж
дый тухум должен бал резать скат. Сташкз говорят; "Дали 
тогда любили воевать,- задать вабав?., зазшзтывать добычу. 
Тогда жестоко поступали с дроганшиая̂ е двух хушетцев 
однажды содрали кожу-и сбросилэг нзг со сналн за то, что они 
отказалась идти в поход на Геушш., &  а ЕЕрноз время бклз- 
очень веселые люди, готовила бузу* шва я виноградное ви
но, играли свадБбн. Однако она бнше ззЕетианама"«

б) Шамхал гьай по некоторые показаниям считал в своем 
составе три тухумаг.-Шамхал, 3 КдртХаба. По другим 
показаниям тухумы Кушиба и ЕоръЕаФа етнвсижсь к Зсси 

гъай’и. Основным считался пепЕнЗ: из уааивутак тухумов. 
Владение тухумн Шамхал - - Щугьда (где шходят следы ког
да-то существовавших построек) бшт расположено в горах
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среди пастбищ в 10 та даже местоположения современного 
селения Хуштада. -Плавный закапаем шамхальцеЕ (Знло ското- 
водство;_Еэдос2,ахЕйй'хзэб _сни путем обмена получали у эс- 
синцев.. Другие два тухума* территориально оторванные от Щугь- 
урн, обладали ззмяши к северо-западу от местоположения 
современного селении Хуггаща, лежавшими ближе к Кьарах»у - 
центру эсшнских згщдений а вообще имели больше связей с 
эссиндамй: тухум Щшйа землза® е  местности ЗЗьорах в 5-тв 
ш. от душтадн- (з  шегшц& е время здесь колхозные зшстройкя 
дея -весеннего вндаса луштгд̂сного- скота) л тухум Корт1аба 
в местности Пардг̂кьаз 3-х ж от Хуштады '(в настоящее время 

здесь колхозные сады, пастСш̂а и “ зимняя ферма), Предание 
оасскззззает, что во главе тухума Кушаба в качестве "хана” 
была женщина. Она висла замуж за худородного человека нз 
чухума Шамхал. Зсяинцам удалось без труда присоединить к 
сзоим владениям тузуя г^ш бв; вскоре после этого к ник 
яра соедини лея з  здаум ̂ртХзса, географически зависавший 
промежуточное аэслиэ жжду земдяма Зссиг-' и -Т&з&ба., Труднее 
было подчинить тухум Ламхая* Этот пери ода как и другие мо
менты процесса'"ойьддишшгя племеЕ*, рассаазчикз связыва
ет с порой Еоинстазнногс- реснрострэнензя гееннцвми ислама» 
Сизова эссанпы лсойозалЕ покорить шамхадыгев непосредст
венно силой орузза, -одако дохода но имели успеха. Тогда 
придумала аштрсогь* Воозуазкные зссинскяе люди засели на 
холмах, окружаззлх 3 тот- день на страстных полях
работали шамхальсиае ш Эссннв̂ выпустили на нюс 
человека, одетег© в ■ндаегаэшкуру 1С* Зёнщины в испуге 
посажала* мужчшз ̂ыеш на тревогу и погнались за мнимым 
медведем, покинув гк̂НЕзе,, Тогда • гссннские воина свобод
но вошли в селенге г подугли его. Шанхалъензй пханя сидел 
на-золотом катке- ^ -зз з̂ызс своего дома. Увндез, что са-

Тп
Обычны!- мотив в стадах воинских гзассказах у народов сэ-
веро-западногэ Зйгесзавв,
ДплиндсеческвЗ камень, снабженный деревянной оукояткой;

. предает ©тот служат для укатЕваяия плоской крыша жилого
доме.
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ление ззето врагами, он спустился вниз и скрылся в под
вале * ХанпЕий дом сгорел. По преданию ‘"хан" в то зремя бес
следно исчез и "где" он, никому неизвестно". Шамхалъцы пос
ле этого разгрома частично убежали в сел» Тицдз и в дру- 
ейз места, частично были взята зс с и н ц а м я  в качестве плен
ных и  стала $абамя . .О н и  з а с е л и л и  .Фжзую часть в е р х н е й  по
л о в и н е  с е л .  Зутада, г д е  п р е д с т а в и т е л и  т у х у м а  Ш амхал жи- 
еуг и  поныне* • '

Между тем гндетлинцы,. узнав о происшедших событиях и 
]?е2орбЕ23 ШугьурЗ; захватали пгамхальские пастбищные зешш. 
Тогда зсеанцы поступили дипломатически. Они. Гидатлю, с 

которым И252ЛИ договор о . жрных-отношениях, уступили земли 
Шзыхал Г'ъай’я за золото,, а аамхалъпэм сказали - !Тваши 
иготбзт закали чужие, сам* о них и заботьтесь, другой ха 
земли взять негде"- Упомянутая сделка с Гида тле м и ее по- 
следствия внззали следующий рассказ, записанный мною: "По 
вопросу о вамгальскЕХ" пастбищах с опии сь б одном месте . 
люди из общества 1уштадз и лкпт из общества Гидатль. Ги- 
датлинояко люди положили на том месте золото и спросили: 
золото предпочтете или зту землю? Хуштадинские люди отве
тили; возьмем золото; Они знали, что взятое золоте от них 
не .уйдет, з Бзятая гидатлипцами земли (отделенная от вла
дений Зядатля) вс-э равно будет гндатлинцами утрачена. Так. 
это и случил ось"'.

ЖамхЕльца стали беспокоить гидатлинские стада, в ги- 
д &е ш н ц ы  д е й с т в и т е л ь н о  вынуждены были в  к о н ц е  к о н ц о в  б р о -  
сеть. шашальские земли и удалиться.

в) Поселения и земли Эли гъай»я находились в 2-3 км 
к юго-востоку о? расположения современного селения Хушта- 
да. Их место ныне называется' Ыаджияруб бекь (до именз по
следнего владельца, построившего здесь для своего скота 
бекь* т.е. хлев). Они имели два тухума: Чалари и Гунашари 
. (оба наиявнования по именам собственным, причем Чалари по 
имени “зэна”) . Главным: занятием элинцев являлось животно
водство. любимой пх‘пищей была кровяная колбаса - кушание, 
как пояснили рассказчики, не пригодное для правоверных му
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сульман, -за что элинцез подчас в дразнят. Недостаток хле
ба, обе возмещали путем обмена с эссизцами. %ах «к уже вна
ем. им также црихядилось обороняться'от этих доследнихс ох
раняя свои пастбища. Предания упоминают о шогшетатнах 
стычках зляще в с эссинцамз з окончательны? зсход борьба 
возводят к той же .-эпохе распространения вслаиа; Привей? 
рассказ, говорящей об этом событии. Эсси, присоединив к 
себе всех соседей кроме Эли гьай’я, стали большой и силь
ной группой, начинавшей- сосредоточиваться, вместо прежней 
рЭЗбр0С2ЯЕ0СТ2, Е5 ТвррИТОрИЗ, ССОТБеТСТЗуюЩЗЕ ЕЕЗН9Щ
кварталу- современного селения Хуштада. Они хот&зз ввести 
ислам и у элннцев и присоединять этих последах к себе, 
Из-за этого они двинулись у  войском на ге?ллю злиг. но по
терпели большое поражение, так как места эзинцев бале 
очень удобны для обороны. 2це несколько раз безуспешно 
нападали на злпнцез и наконец решали щябогяуть к  ломот 
Гида тля. Однако и поход совместно с гвдатлннпами не принес 
победы. Гидатланца вскоре отказались от участил в деле 2 
вернулись в свои пределы. -Эс синца стали язпадзтгь в обход 
с возвышенности в сжигали злинскзе поля. Злящая надоела 
борьба. 7  них было два течения, соответствовавших двуя т|'~ 
хумам: одно, стоявшее га продолжение война, в другое.' за
давшее соединения с Эсси. Тенденция тухума Х̂нашари ока
залась сильнее:' решала призвать эссиндэз для переговоров о 
заключении мирного договора. "Хан” от этого отказался.
Тогда он бал убит, Его тело разрубала не пуски, сложила 
в мешок и зарыли в землю. Убийство произошло на месте, на
зываемом Чало к!заб бела (что значит “Чало убийства кот
лована*) в I км на юго-восток от современного селения 2ут- 
тада. Затем алинца выставили следующие уелош я соедйке- 
нал с Зсси: пусть э с с и е ц й  дадут нам поля в местности Жва
лах (близ современного сел. Хуштада; к западу), виноград
ника на мзете Чажьалъи (близ современного сол. Хуштада к 
востоку) и место в северной части верхней половины сел. 
Хуштада для застройки. Условия эти были удовлетворена., 
Элишщ покинули свое старое селение.и выстроили дома там,
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где в до наших д н е й  в сел. 2уштада живут их п о т о м к е »  Ислам 

внедрился у них не так скоро в с большим трудом.
' Так произошло "соединение племен", Хуштада стала 

сильной и единой. Земли были распределена по пай» ям. Па

хоту охраняла исполнители (тКяиби)® Лесные угодья осо
бенно строго охранялись -- каждый тухум свое место. Жите
ли соседнего сзл. Тлозздода как "малый парод* токе находи
лись, по 'эссинскам легендам, под управлением 2уштадв и 

платили хуштадзнцам дань продуктами животноводства и ско
том, которого у них было гораздо больше. Яркий по воспо
минаниям период "объединения1* зссинцы связываш с именем 
"хана" Юсупа ?П (представителя тухума Юсудатз), умершего 
через 15 лет после завершения дела. -Это то? самый, упоми
навшийся зыше, "хан, при котором Зсса стали 2*усульманами. 
Предание гозорит: "Шзмхал гъай принял ислам на 3 года 
позже Зсси гъай’я, Эли гъак на 30 лет:-/позже, после боль
шой борьбы, а Тинди на 60 лет позже. Борьбу с тиндалами 
вел "хан" Юсуп УШ, но он не мог их осилить. Тогда пригла
сил на помощь гЕдатлиЕцез 2 даргинцев и одержал победу , 
покориз сел, Тзнди и другие аулы тиндалов. Юсуп Л при 
содействии тех же союзников взял и багулальскоз сел.Квана- 
да”. • ; '

Приведенная история, показывает, что и аул Хуштада, 
как многие старые селения Внутреннего Дагестана 3 образо
вался .вз последующего соединения в одном дунктз людей, 
первоначально живших-в нескольких скрестно расположенных 
местностях. Ира етсм на одно зз первичных лосалензй в дан
ном случае не сохранилось и н е  одна часть рассьетрз- 
ваемого аула в этом смысле не является первичной. Что ка
сается характера .приведенных показаний, то, конечно, сле
дует признать, что здесь внеет место так ш, как в подоб
ных случаях всюду (пли ответах на вопросы) пристрастность 
информаторов, естественно стреъвдтцхся- древсанвсяя прош
лое своего тухума (так что если’ собрать дрздаашяадюЯ 
разных тухумез, между ними нвизбаяшо возникши: споры), ибо 
приведенная история суть звроня* аашасашш̂ за? эз-жщэв.
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Следует заметить, например, что яредания других гьай»ев 
роль объединителя приписывают иному лицу - "хану" Чинтиру из 

Щугъури; а не зссинцу Юсуцу УН, причем имя этого Чинтира, 
как персонажа той же эпохи, известно и эссинцам. г

Существование до-хуштадинских родовых поселений в 
упоминавшемся выше составе представляется неоспоримым, 
равным образом, как наличие в современном ауле трех тех же 
основных гъай?ев - Эсси, Шамхал и Зли. Разногласия ватре- ' 
чаются лишь в'том, какой гьай считать "лучшим". В настоя
щее время наиболее многочисленным является Эсси гьай (по 
некоторым показаниям он составляет 2/3 населения аула). 
Четкая локализация гьай! ев по определенным местам (кварта
лам) селения, достаточно выясненная в предыдущем изложении 
и показанная на схематической карте (Эсси в нижней запад
ной части аула, Шамхал в юго-восточной половине верхней 
части аула и Зли в северо-восточной половина верхней части 
аула), в настоящее время начинает стираться. Селзнае теперь 
делится на более мелкие кварталы. &  количество - 7: 
Агьисса-Верхний, Гьикьиса-Нижний, Гьини кьват1а-Вцутрен- 
тщя улица. Ха завал, ХГамежи, ЧХвайкьи, Гьелдои. В нем 
инпгтпя общваудьный корт гт.е. площадка для мужских об
щественных сборищ. В верхней части имеется корт Эли гьай’я. 
Здание главной мечети находится тоже на территории Эли 
гьай'я. В других частях селения было*еще три малых мечети. 
Что касается кладбищ, то их в селении всего шесть. ■

Доведшие до наших днвй фортификационные сооружения 
сел. Хуштада находятся в его верхней, (восточной) половине. 
Ыожно думать, что они были когда-то белее значительными, 
чем с ощенившиеся до нас вещественные остатки с одной сто
рона, и воспоминания, с другой.

■Наиболее сохранившимися являются две башни (башня - 
шэб)5одна из них круглая (на территории Шамахал гьай’я, 
по имени нынешнего домовладельца она называется Ху база
ру б) , служившая для защиты селения со сторонн Тиси и Тин- 
ди. Другая башня - четырехугольная (на территории Эли. 
рьай'я), (по имени нынешнего домовладельца сна называется

-  164 -



Къамаларуб), слушшиая дсзя гащитн со стороны селений 
Тлондода я Кзанада. Кдраая сашня б1*ла соединена подвэзг- 
незз ходом с особый зфепос^нгг сооружением -  лгьала. Кроме 
того, бнло еще две басгш в  северо-западной часта е одно 
крепостное сооружение. тал. назнвзоыоз Щщала-яьала в зго- 
восточной части на окраине #ула; ныне зти здания в  си л ь н о  
передела ином гида загромогденк общей застроЁкоёз так что 
выявить их очень твздве»

До-всем данныя следует признать, что старейшей часть© 
аула. Хуштада яакяегсЕ аеркняа его половина , Предания уточ
няют это и указывай? место ЧХзара анчибах Сиговое слово -

7=7наименование како2—то шзща , второе соответствует зна
чение -"место среди -ЕамЕе!^), откуда якоба началась по
стройка аула, недалеко от удсиинввшейся чзтЕрехугольпои 
башни (Къамаларуб ш б ) ш згэ к хьзла г т .е , на территории 
Эли гъай'я. Это обстоятельство, как он противоречащее 
версии о приоритета Эсси гьэй’Л в основании Хуштада, не 
должно нас смущать» Таково именно тут состояние нвпвсан
ной истории з  устах еэ престарелых носителей. Вакыо лишь 
то, что древнейшая часть селения суть пункт, наиболее от
вечающий стратеги®скан соображениям. Ничто не метало ему 
бкть зссинеким центром, откуда распространялась дальней
шая 'застройка з  рост аула,

. .  Ка окраинах зушадннехой территории были токе башни: 
круглая -  Гъаех шеб {з 15-ти км от 1уштада), являвшаяся 
дозором (в ней сидал сторожевой отряд в 10-20 человек) со 
стороны ахзахцев з  гидагззщев, и четкрехугольная -  Чара- 
сала шеб, з  направлена дорога на сел. Твсл 2 Твнда, в 
10-ти км от Хуштада. Раззэдшш* этой последней м» задела, 
когда продвигались сюда по тропе из сел. 1иеь\

Знешние свяаз хуштадянекого общества протекали е ус
ловиях т о  мирных., то зрандебнах отношзниЗ с соседям б  

более отдаленными трушшш. Подводя ъ л и  а учитывая зстре-

гп
Какой и м ен н о  -  н е  в ы я с ш ч о *
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чавшиеся выше упоминания, аз блзшшх следует назвать кза- 
надиёцев (кителей сел- Кванада)* тиндалов, ахвахцев, авар

цев общества Гндатль; из бозее отдаленных - даргинцев.
Кз давних событий , относзщхся: уже к периоду после 

объединения,' рассказывает а союза с сзл* Тиндз и о семзлет

ней войне с селением Кванадз за лес Квзрг, находящийся к 
северо-востоку от Хуштада. Обе сторонн имела там военные 
охранительные отряды и постоянна устраивали. друг другу 
засады. При одной стычке бык? ззЗзтс,. как говорят хушта- 
динцы, "сорок человек нагазх а семьдесят человек кванадий- 

цев; после зтого лес остался за-нами** На почве таких 
столкновений между хуитаднвгщш а кванщдзйцами возникали 
случаи кровной мести. На эту тему имеется, не лишенный ин
тереса, небольшой рассказ, записанный: в сел. Хуштада и 
как бы подчеркивающий факт: скончвтельаш& победы хуштадин- 
цез. "Существовал обычаЙ8 по которому кровным мстителем 
мог1 быть тот, кто за один прием выпьет? большой кубок виеэ. 
Однажды мы решили отомстить кБанадийцгззв за убийство нашего 
человека* Тот? кто хотел -авзякв, выпил большой кубок, по
лучил одобрение, во ору ги лея и ночью тайно пошел в Кванаду. 
Он в темноте подкрался к дону убзйцв* посмотрел в окно , 
увидел врага, застрелил его через окна з спрятался на 
кладбище. Тогда поднялась тревог»» Квааэдийцы не могли 
найти мстителя и сказали: хуштадинцы так хорошо у страз ва— 
гот засады, что нам их никогда ш победить. Так за нами 
остался верх".

Наконец, из области внешних дел селения Хуштада нель
зя не упомянуть о набегах в Грузию за добычей и пленными. 
Пленные или выкупались, или сетазашасъ у захватчика как 
рабы, причисленные к тухуму захватчика:- На эту тему в ка
честве иллюстрации приведу хуштадзнский рассказ об одном 
грузинском пленнике. "Дело балл белее; ©та лет тому назад.

У одного человека из Элв гъяй’я- относящегося к-тухуму 
Чалари по фамилии Ганжиковз работал паятухом очень храб
рый человек по имени Миканль. Этот- Микзиль еще ребенком 
был взят в плен в Грузии и привезен к. Зуштаду. Он захотел
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освободиться и нашел пещеру высоко в  акзлах^ Чтобы узнать, 
известна ли эта пещера местным жителям* он у входа в  нее 
положил сумнуи другие чабанские вещи. Две недели вещи 
проленшшнв тронутыми; Убедившись* такзм образом., что пе
щера может быть_ для него убезгпрй, Микаиль спрятал там 
запас продуктов..Он украл в  одшж хушадинском доме, огне
стрельное оружие * скрыл его. в  камшпах. и • в  ту  же; ночь вер
нулся к стаду. Там, ; на за стЗище* ночевали два сына Ган- 
жзкова.' Они спали. Макаиль заколол ш т ялш . одного, а дру
гого тяжело ранил; Раненый, однагет* успел выстрелить, но, 
не дождавшись- помощи, умер ж Микаидь убежал в  пещеру,. В 
тс время з  двух концах аула всегда находились сторожевые 
отряда». БЁстрал был знаком_ тревоги. Тотчас лзщш подея
лись и обнаружили'убийство. .Сарввшегося Шикахля искали 
целую неделю. В поисках приникала участие не только хупь 
тадинцы, но и жтели селении: Тлсшдода и Кванзда. Еаконец . 
сказали: нет-ли его вон в той: дара щ  скалах -.Вскараб
кается к пещере вызвался некто Юсуп. Остальные ожидали 
внизу» Когда Юсуп.поднялся ж убедился* что .убийца дейст
вительно в пещере, он зз предосторожности крикнул вниз, 
что будто быв пещере никого нет и спустился. Внизу , он все 
рассказал. Тогда лвди -заложили вход в пещеру сеном и по
дожгли. Кикзиль выпрыгнул. -В него стреляли. Будучи ранен, 
он не мог-бежать, был схвачен, подвергнут истязаниям, ко
торые мужественно перенес, и* сожжен на костре.

Тлондода. Селение зто находится в нескольких километ
рах восточнее' Хуштады и является ее ближайшим соседом.
Оно гораздо меньше Хуштады. Его жители делятся на три 
гьай’я: а) Шамхали гьай,- имевдийвиутрв себя подразделе
ния Стухумы) - Гумарилал, Ходаба> Ажаханари; б) Бехи гьай 
с подразделениями Паси̂галъа, Е1ат1ах31ари, Ч1от1оба;
в) Гьач1има гьай, подразделений: на тухумыне имеющий. По 
сведениям, полученным от старика» представителя Бехи гьай*я 
(члена тухума Пасзлалъа) - Млучшмп (в том смысле, что 
зто местные, постоянные люда) считается Бехи гьай. Наиме
нование его географическое. Слово "бехи" значит нижняя
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часть склона йамхали тъай <по шани Езжгла, родона
чальника) по этим доказдншва происходит из Еидатля, а 
ГьачХима ~гьаЗ: — ог звшннееоз* не выкухшенинх на свободу
2 оставшихся в Тловдоде. ЭДеж ̂  Бахи гьай’ем в Шамкала 
гьай5 ем было соперничество за преобладание, пережит очко 
сохранившееся. Деланий за кварталы в локализации дворов 
по гьай5ям в этом сравнительно небольшом селении не про
слеживается. Однако кладбище шмело ■членение на участки 
ло гъай’ш, шне уже не собнгдазцееся. Предавай с- "до-' 
тлондодинскех" разбросанных поселках нет. Можно предпола
гать, что этот аул но своащу происхождению сам восходит 5 
первичному здесь заселению,

Тлондодивцн в прошлом лшяа довольно значительные 
крепостные сооружения., частично сохранившиеся (башни были 
разрушены'в ИХ веке во врзмя Кавказской войны). В самом 

селении было три башни, взаимное расположение которых об
разовывало -треугольник, ж крепость - хьала. Башнн, как 
говорят, соответствовала трем гьай;ям. Остатки сдай баш
ня (ее первый этаж) удалось осмотреть. Это кэсотшая че- 
тырехугольная кладка {толща стен 65 см) с зишвзыэ внутрен
него помещения 2,4 х 2*8 и. По преданном Левша эта дринад- 
лежала Бехи гъай*ю. Башня бала соединена додэзкннк ходом с 
двумя -другими.' Часть тоннеля близ здания мечети сохрани
лась. По словам местных жителей, главное предназначение 
башен - охранять воду язвящегося в селении родника, что
бы враги не отравзлч эе* Крепость хьала представляла со
бой прямоугольную в плане двухэтажную постройку, в ко
торой могло помещаться "семьдесят человек военных людеФ". 
Желая подчеркнуть значительные размэры сооружения, рассказ
чика добавили: "Крепость была раз в пять больше здания 
сельсовета". В крепость по глиняным трубам бшв проведена 
вода*. Имелся всего один вход. Окна были круглые 19. В кре~

18 -  
^ Для обозначения различных частей склона имеются 3 теше
на - агьи (вешняя часть), бакь&х (средняя часть), беги 
Vнижняя часть")-Т О
Предполагаю, что тлеется ь виду особый тип окна, встре
чающийся в старинных постройках, напр., в Гидатле,Кособе.,
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яостл весной 1,5-2 месяца жили военные люди къокьаби, спе
циально отобранные в зозрастэ от 18 до 40 лет, здоровые 
и сильные, а также умные старики". Интересно, что эти во
енные люди вербовались из неженатых <. Их Бремяпрепровож- 
дбНЕб в период проживания в крепости состояло из воинской 
подготовкипиршеств. с употреблением вина, танцев и увесе- 
ленЕа, По истечении положенного срока обитатели покидали 
крепость; старшие пши работать по своему хозяйству, а бо
лее сильные и молодые направлялись в набеги для захвата
добычи э пленных в. оазличных местах Дагестана. а также в 

РО -Грузии - Указанный порядок военной организации напоми
нает кубачинскнй союз неженатых. Параллельно к хьзла и 
вьокъабн тлондодакцев являются з Кубачах гулала кал (дом 
неженатых), гулалэ зкз букун (собрание союза неженатых). 
Следует еще добавить, что для ведения войн с соседями и 
отражения нападений тлоядодвнцы мой выставить ополче
ние,. делившееся на отряди по 25 человек н каждом, Воёсхск 
командовал игьилъ ун, т0е. гвойска глава'1-, отрядом ~ къог- 
зъал уж, т„е.."отряда глазая.

Для .обороны против внешних вторжений тлондс-динцы име
ли-укрепление Шебилъи хъала в расстоянии около 0,5 хм от 
аула в северозосточном направлении и ряд принадлежавших 
обществу башен; тоже вне аулаг а именно: Гьегьах в вос
точном направлении (приблизительно в 20-ти км), Шебальи 
пасах в северо-восточном направлении, в 5-6 км. Обе упо
мянутые башни были защитой со стороны ахвахцез и гидатдин- 
цев; Далее - башня КГечела з ю го- з о с т о ч е о м  направлении 
близ аула - для защиты от нападения ахвахцев; Рекъала в 
северо-западном направлении (близ аула) со стороны селе
ния Кванада. 3 эту же систему рассказчики включают башню 
Чарасала на юго-западе со стороны Тиндп, о которой было 
сказано наш выше, когда речь шла о фортификационных со
оружениях Хуштада. Следует вообще полагать * что тлондодин-

Набеги в Грузию прекратились при Шамиле /точнее - по о к о н 
ч а н и и  Кавказской войны е  Дагестане в 1859 г.-ред./.

90
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ские башни виэсте с хуштадинскими составляла единую систе
му в целом находившуюся лсд общим контролем Хуштады, ос
новные элементы которой служили для защиты от возможных 
нападений на широкой территории, главным образом с восто
ка. Эго опасное восточное направление открывало обходный 

путь до высотам, по которому имели обыкновение делать напа
дения цудахарцы, т.е. даргинцы. На общность .внешних укреп
лений селений Тлондода и Хуштада указывают тлондодинскзе 
предания. ”Тлондода в у̂штада имели союз, вместо пользова

лись землями я вместе их охраняли. Враги делали набеги 
а устраивали засади. Главными врагами были ахвахцы, авар
цы Гидатля, даргинцы”. Несмотря на дорой враждебные вза
имоотношения с селением Тинда и группой других тиндаль- 
ских аулоЕ, а также с селением Кванада и группой других 
багулальских аулов хуштадинско-тлондодинский союз в иную 
пору превращался в более широкий союз,;который можно на
звать багулало-тиндальскшл и в который, помимо основных 
четырех селена* Цуштада* Тлондода, Кванада, Тинди), вхо
дила багулальскзе Гимерсо, Тли си, Тлибишо. и тиндальсхсзе 
Ангида, Акнода, Тися, Союзнические взаимоотношения с тш-- 
далами считаются старинными, а перерывы в них и случаи 
возникновения вражда предания относят главным образом ко 
времени "после распространения ислама*- Названный, широ
кий союз, естественно, служил для обороны .от боле о отда
ленных врагов - даргинцев в аварцев. Если в преданиях се
ления Хуштада прослеживаются -воспоминания о случаях гида- 
тлинс-ких нападений, то те же элементы в преданиях сел.- 
ХяондОда, выдвинутого со своей территории нз восток, вы
ступают ярче. Говорится, что временами приходилось пла
тить дань Урэде 1насколькими быками в год от всего аула 
й ли  по одной овце со двора). Когда ж е борьбе между Гя- 
ДЯТ2ШМ и соседним с ним Хунзахом приводила к победе этого 
последнего, дань шла в Хунзах, который был очень силен, 
делал нападения и никого не щадил.

Из центра Гидатля Урады,до тдондодинским предания?/, 
в Тлондоду распространился ислам, вытеснивший христианс-у-
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бо= П с  вопросу о рубахе между христианством и исламом 
приведу некоторые соображения, относящиеся к Тлондоде 2 
Хуштаде вместе,

а) В сел» Тлсниодэ записано следующее предание, отно- 
сЕвтеесл к делу, в аналогичных чертах обривсзываемому 2 
хуштадшщамз > ”Раньшв мы былв христианами Ь тс время 
кругом на холмах фщ круглые башни * 5 которых находились 
доворнке отряды. Вооруаенаеза служили луки со с треухами. В 
случае опасности передавался сигнал из башне з башню, а
в. селении поднималась тревога”,’

б) Старая дзтрозфайика * встречаемая в сел. Тлоедо- 
да, равно как и в селении 1уштвдя, сред? разных иьобраще
ний дает в значительном ко-личестве фигуру креста.

в) Наименование креста по-багулыльоки, как » до-авар- 
ски, -хъанч (по-грузински хата, по-армянски хач)г

’г) Значение знака креста осыкслнБ2ется з сел. Тлондо- 
да так; Г̂оворят, что хъанч это бот. 2ашп :&енщины имели 
сбыча* изобретать хъанч на хлебе .идя красотэ и дня удача".

д )  П о  о в а д э т е г ь е т з у  ч е т н ы х  г з т е л э н ,  н а  с т а р ы х  к л а д 

б и щ а х  П02 ЫОПЫХ З аХ С рО Н Э Д И Я Х  13 с л у ч а й н ы х  _ 03С К О !Ш ?Х  М вС Т Н К е 

г и т з л и  н а х о д и т - к р е с т а  2 д р у г и е  п р е д а т ь  о б а а о ы я й  ’з г с

тек, что з.христианский период ладей хсро̂пли с зещами - 
"золдз с луког и стрзлами. дьян̂щ- с ннж кузпшно̂. му
зыканта С ЙНСТГО'ЗЛВНТСН, Е62ЭДБУ-С $Жр8Ш93Я5МЕюа

с}_ё Оел. Тлондода шз удалось записать от некоторых 
стариков, родсслйшые в 10-12 поколений, Такая родословная 
восходит обычно к предку , дро которого говорят , что он был 
христианином, а дальше у*е не помнят. Озсщг, кладя з 
среднем на яонследБе 25 лет, моено вывезти сриентировоч- 
•нзш дату, близкую к середине 27П века, л долагать следова
тельно, что ы з зту доззгал? деру кипа-вс остатки христи
анства зще у хуштадиндез 2 тлондодпнцев существовала.

г) Считая заслуживающим внимания приводенное выше по- 
казенно о проедкнобзези в данную местность зела:.® со сто-

К сожалению, эти предметы мне показаны не были.
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роны 7радк. я полагаю. что географически наиболее веро
ятным направлением этого процесса будет путь; Хунзах-Га- 
датль-тлоЕдодинско-хуштадинское нагорье. й если в Гадат- 
ле, как это мной показано в своем месте* ислам более или 
ыенее окончательно вытеснил христианство лишь б 27 з., то 
на территории рассматриваемого нагорья наступление того 
ез момента* как сведущего зз Гидэтлем звена» естествен
но могло происходить позднее и захватывать ХЛ в. и даже 
первую половину- ХШ в. Вместе с тем весь выведенный отре
зок времени (ХУ1 - первая половина ХШ в..) был очевидно’ 
порой, в течение которой .происходило описанное вше. тер
риториальное объединение гьайгев.

з) В заключение обзора хуштадинско-тлондоданскоЕ 
группы баг.улалов следует указать, что по хозяйству, сте
р н а л ь н о й  культуре и бы тоЕ ш л чертам этот комплекс представ
ляется з основных чертах однородным и целостным.

Кванаданская группа

Данная группа багулалов граничит на юге с хуштадик- 
ско-тлондодинскам нагорьем, на севере с аварцама сел.Хе- 
летлюри (за которым еще севернее зачинаются владения бот- 
лнхцев), на западе с землями чамалалоз (отделенными тече
нием реки Андийское Койсу), на востока с багулалами селе
ний Тлиси и Тлибишо.

Кваннда. Перед нама теперь самое крупное по количест
ву обитателей.и дворов сел. багулалов,.именуемое местными 
жзтеляш КЕванлъ и расположенное километрах в 10-ти к се
веру от селена! Хуштада и Тлондода в качестве их непосред
ственного соседа, отделенного однако от них пересеченным 
рельефом. Предыстория сел. Кванада имеет некоторое сход
ство с Хуштаданской предысторией. Предки квэнадинцез 

представляли собой четыре гьай'я (на которые до настояще
го времени делятся жители сел. Кванада) - Атачаби. Хора- 
би, Манакъоби, Баргяналг.а, - ж первоначально жили в че
тырех поселениях (каждый гьай в своем месте), расположен-
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них б окрестностях соврБьзззного тлзетсполсяения аула. За
тем обито тела всахэтих лэрззчннх поселений объединились,
2 таким образом̂ оенозался болев \крулнзй населенный центр 
(те же четыре гъэё’я},. какозыы рассматриваемый аул пред
стает перед нама з в настоящее время. Первоначальные мес
та поселений были елбдущве:

1) Лачп (в 2-3 т  22 з сторону Ахвахскогс района) - 
поселение Атачабз гъай’я.

2) ГварайвЕ (в 135 км в сторону р*АБДИ$ское Коёсу з  
современного районного центра Агве ли) - поселение Хораба 
гъэй’я.

3) Гъокь 23 - Рекьала (з 2-х щ  в сторону сел. Тлон- 

дода) - поселение Манакьобз гьай*я.
4) Над 24-?экъала (в 2-х км в сторону сел. Хуштада) - 

поселение БарЕНЕзаза гъа2:я. Причину объэдаения четарах 
гьай5ев г образ озашя единого аула местные зерсни объясня
ет обычно б  духе сведущего, записанного -шов тут показа
ния: ’ТЬЗЙ -2 постоянно боролись друг с дсгугсм- производи
ли друг на друга нападензя с убийствами зз грабежами. Тогда 
лщен рз&зли собраться в одном месте, чтобз 6зть сильнее* и 
образовали сел. Кванада”. Роль обьедадгаалн некоторыми 
рассказчикам* приняснваэтся человек* гэ зчив Була Пумар, 
которого здесь, как в зуштадинщг подобна вцу- до обществен
но̂ положению лиц, называют "ханом”, гула .ТТумар яс пре
даниям зил 300 лет тому назад. Эта дата (определяющая вре
мя жизни указанного лица), равно реальность этого героя 
квавадийской зсторш в его большую роль з жизни общества 
подтварждашся арабской -надпись© на внешне? стене больлюй 
аульнойш чети, старинного здания, находящегося близ на
иболее старой части аула. Надпись сделана на прямоуголь
ном каше, - положение которого в кладке не оставляет сом--

° Расстояние здесыти дальяе указывается по отношению к 
местоположения сел. Кванада.оо

_ Гъокь - нижний.
^  Т1ад - верхний.
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ЕвНИЯ В ЩЖЕЗДДвЖЕОСТИ' 6Г0 ИИВНЕС К ЭТОЙ ЕССТрОЙЕЗ - Т у т
читаем: "Этот'камень сделал Була Иуиар, 1051 г.п. Прк пе
реводе на европейское летоисчисление получается 1641 г. 
Другие рассказчики объединение гъай*ев не озяззвавг-а змэ~ 
нэк Була ГХумара та считают, что эпоха этого "хаза" отно
сится к более поздней поре. .Бесспорный: остается одно: з 
первой половина Ш[ века. аул. Кванада» как селение- 4-х 
гъай*ез?уже существовал, ислам в нек был достаточно ух- 
рзш-эн, а вс главе управления стояк человек. им̂' коего 
одинаково передают и предания а надпись. Ввиду того, что 
рассказчики х̂суют эпоху-Була Иуьэра так, что Кванада 
со всем ее народом ж укрепившимся исламом . отнюдь не над
ставляется только что основанной, я думаю, что начало пе
риода объединения связано и тут со сменой, остатков хрис
тианства религией Мухаммеда, можно полагать' пядашциьь на 
ХУ1 зек. Таким образом устанавливается та же, что для 
хуЕтэдинско-тдондодинского нагорья полутора столетняя дати
ровка (Х71 з. - первая полешка Х7П в*), относящаяся к 
поре зажннх перемен.

.Самый процесс объединения совершался, конечно, так 
же-, как в сел.Хуштадз- Один из гъай’ев усилился, получил 
преобладание и подчинил себе остальные гъай’я. В данном 
случае можно думать, что это' был пли Атачабн гьай или 
Хораби'гьай, к которому принадлежал Була ГХушр» 0 правле
нии этого последнего существует рассказ, который интерес
но будет привести. "Була Иумар был сильный- челозек из Хо
ра би гъай*я и командовал в Кванада всеми. К неуду пришли 
посланные из Хунзаха требовать лесные и пастбищные земли. 
Он пригласил их в свой дом и сказал: что могу дать, дам, 
а чего не могу - не просите. Потом показал им большой де
ревянный столб в комнате, бурку и баранью шапку. Те спро
сили, почему у тебя такой большой столб, такая высокая 
шапка и такая большая бурка? Он ответил: столб — моя жена, 
он держит дек и сделан из бревна, добытого в наших лесах; 
высокая аапна - овцы - наше богатство; бурка - мая лет
няя постель на пастбищах; если задумали что-нибудь из
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это га просить, все равно не дай* но возьмите отадерэвь— 
ев* которые мы. вам срубим я везите, ж себе. Такчг̂шахш. 
не пояучшш того, чегсг хотели* '2ух Пумар бшг богат я ему 

Е е тольколгщюХааабн гъа&̂я̂ е о  ж  'остальные 
гъай’и.; Он ведай общеаульными вг.г.тчкпшгьт.

садами в местности: Агьикьи, к так что без - его разрешения. - 
нельзя было собирать 'урожай - Он ведал также всинской:
охраной: селения*/ Он был суров я требовал позинпззкия» .Од
нажды Булз Пумар,г желая проста парность жителей» 
погнал всех мужчин и женщин на ямдорряттттек: Дртдгсщ, Когда 

те пршшш, он велел им;идтн~ обратно Так повторялось от 
реза. лкещ возмутились,' отказались повиноваться я нетало— 
вались сестре Була Г1умарас Она же его убила" 2б. -

г пгй пдппкяа ДОПОЛНЕТеЛБНЗв ШТТЖСТ К1 ха
рактеристике багулальских:_яхаЕав'% затронутый мзс& выше в 
раздела о Хуштаде. И там и -̂ут это явление одно® категории.

Фпртайикд ту ^ ш тн в оппру дснт ая  • кпятгзтгирорго̂  ТЗрру.ТОрИЯ 
представляла собой развитую систему* Эх остатки яля вшшо— 
икания о них суть- отображение того давно ушедшего 'свое—, 
образного быта, с которым познакомились до хустадзижим; 
ьетериалам и в условиях которого столь значительно» место 
занимали военные столкновения* борьба с соседями .я забота 
об отражении вражеских нашествий; и. вторжении. Еааэи С1© -  
тырегугольные или круглые) бажи в пос&аешях "докнанадин- 
скоге" периода- Так, но словам жителей, вне можно видеть 
следы двух башен в Дачи (варничного поселка Атачаби гъай*я) 
и следнодной башни в Гварайни (первичном поавякеХораби 
вьай*я). Кроме того, в.недалеком расстоянии от своего* по
селения Атачаби гъай ишл дозорную бавшю Агьикья шеб ^

25 Этот виноградник находится в 4-х км от аула; в нестоя
щее время он принадлежит колхозу.сел. Кванада.

26 Па другой сходной версии Е®ла Пумар был убит браток."
27 От этой башни, как говооят, сохранилась нижняя часть, 

высотой до шести матров.
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(в сторону к  раке Андийсжсэ Койсу.), охранявшую названный 
выше вяязградвик,. а ХораЗв тъай дозорную башни Хилари даб 
(таза в сторону ревя АцдийскоегКойсу) . 7 Манакъаба тъай’я 
лобшзосая эго носожения Гьонь-тРекьала давлась дозорная 
башя,Жьварзли шэб Сз сторону река Андийское Койсу). На- 

ш̂ттдтткяптгия старики называвт местность Рекъзлэ за 

гталицв с -землями вед. Хуштада, где якобы сохранился Фун
дамент бяичи,. служившей,;дго их мнению, для охрякв от хуш- 
«алянцвБ. -Про тс же место, как мы знаем, предания сели 
Хуштада утверждают обратное (бвяня "будто бн яхняя к еду— 
жидадзн езраны от -жванадинцаз). Нья бы она яи йшш» зак- 
но то, что таким образом ззашшо подтверждается налгчмэ в 
прошлом жкщду отима .соседями периода борьбы я враяда.

3  самом сел. Кванада мы ■зэпаля-на следы существовав
шего здесь целого кшшюкса общеотввнЕш: сооружений, слу
живших лдя целей дозора я обороны. Из енх преадв всего на
до .назвать Хъала Баахъэн. Это - сравнительно хорошо сох
ранявшаяся построена—  одна зз егмых старых з сод. Кьанздз. 
Она представляет сгобззй большоё двухэтажный дэы с плоской 
20ЕШВЙ. йгадка стен состоят дго преямущестзу зз крупных 
ЕрЕ&щугольнЕх блоков раздяяЕЕх величин- згЗрвзунащх ояздз, 
Мнспзе ;5докд украшнны динз̂нзВ резьбой Снзобрагензя осед
ланной лгапуш., йашсаотяяескзх зйботннх. с-яиралеп, кругов 
с внутренней лучеобразной разбавкой, прямоугольников с 
ртййчэокшйчлелеЕш я, различных фигур в виде решеток ъ 
т*д.)- В расположения зтой петрографияя набяэдается неко
торая правильность, зе дагкзя однако ясного разрешения 
вопроса (з смысла бел-жетэльеого ответа - были ли зги как- 
ез специально сделянн при построении дома идя зсак 
готовый материал зз другой боэее ранней не сохранившейся 
постройая). В стенах имеются двойные я одинарные пттд 
арочной фопиы, вырезанные в пассивных брусьях, заполняацих 
оконные лроеаы, а также магэныше сквозные страдьчатыз я 
прямоугольные отверстия заяосредстанкно в кладке. 1)6 окп-,2 
а этих отверстиях мы упомянем яря описания внутренних не—
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мощений дока, Наибольшая высота постройки 7,5 мэтров ' . 
Толщина стен 60 ом,. Общий размер в шине 14 х 8,7 метров. 
Первый зтаг (ныне необитаемый)~~ удлиненный прямоуголь— 
вый зал, шгощадыз около;90 кв.м (12,8 г 7 м), высотой в 
ЗД м. Продельная стена, соответствующая главному лицезо- 

-фасад?имеет довольно: высоко расположенные амбразуры» 
соответствующе упсишаемым выше отверстиям во внешней 
стене. Под этими последними сохранились следы деревянной 
полки (на зысоте 1,6 - 2 м’выше уровня пола), стоя на ко
торой находившиеся- здесь бойцы могли стрелять через амбра
зуры, Торцовая стена зала̂(соответствующая фасаду, выхода-, 
щеыу в переулок) имеет два ординарных арочных окна, про
резанных». как говорилось выше, в деревянных брусьях, встав
ленных в проем. Окна закрывались изнутри толстыми ‘ стазнями. 
Б одном углу зала имеется люкв подземное помещение, в 
другом, у задней продольной стены,, деревянное зернохрани
лище и перегородка ■ такой же конструкции как во втором 
этаже,, с чзм будет сказано ниже. Второй этаж, являвший
ся сейчас жшшм» представляет собой зал, аналогичный залу 
первого этана » .но несколько выше (3,7 м), В нем отсутст
вуют амбразуры,_но:.имеются. старые окна, входные с типом 
окон нижнэго зала: в стене, выходящей на улицу, двойные и 
ординарные; в стене г выходящей в переулок, - двойные.
Вдоль зад Е зй  дзшеной стены зала стоит перегородка. Она 
сделана из горизонтальных деревянных массивных шшетин, 
перерубленных в трех местах короткими поперечными стен
ками тоже̂из'горизонтальныхгшшстин,...соединенными с пере
городкой б поддерева. Эти поперечины с лица похожи на стол
бы и увенчиваются характерным монумэнтальным крюкообразным 

выступом. Описанная перегородка (в данном случае одинако
вая в обоих этажах) - основная.конструктивная часть дома, 
типичная для старейшего слоя народной архитектуры багула- 
-лов. Она.несет на себе главную тяжесть перекрытия. Нижняя 
часть .перегородки, украшена розеточной резьбой и имеет круг-

28 ’
Так как дом стоит на склоне, тыловая его часть несколь- 

.. ко ниже.

28
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лае отверстая, через которые вынималась заготовленная для 
освещения лучина. За перегородкой кладовая. 'Вол зала де
ревянный. Ез нем выделяется, уложенная каменныш. плитами 
квадратная площадка» вместо очага. В составе первоначаль
ного убранства зала имелась <5олыяав-деревянные резные ди
ваны. Один стоял у продольной стены с окнами, другой - 
вдоль поперечной стены ближе к очагу- Ставши рассказыва
ют, что лвди,., сидевшие в хьала Еасхъан стралшш из луков, 
а в более позднюю лору из кремневых ружей. Главной лини
ей, .ззткуда велся обстрел,' считался ряд амбразур первого ;; 
этажа. Второй этаж преимущественно служил жилым помещенивм 

для стороживших, но и из,него можно было стрелять. Нали
чие в одном и том же оборонительном сооружении одновремен
но сделанных узких отверстий с амбразурами а более широ
ких окон, защищенных тяжелыми с-тавнямя, мне думается, 
признак того, что первоначально оружием действительно здесь 
бала луж и стрелы и что наличие амбразур не является приз
наком, который сьддат&льствоБал бы об употреблении только 
огнестрельного оружия. Зто обстоятельство подтверждается;
а) не раз записанными мнс2 в разнзх аулах севаро-ъападио- 
г-о Дагестана расоказзми об употреблении лука г стрел при 
стрельбе из башен; б) общеизвестным фактом позднего быто
вания у пасодоз .Северного Кавказа и Дзгестаяа лука (кото
рым, как обычным оружием, правда заряду с огнестрельные, 
еще пользовались в первой половине XIX века).

Остается сказать о собственном нашзнованаи крепости, 
усвоенном, по-видимому* в более позднее время по имени не
коего Бзсхъан’а Халила из Атачаби г-ьай’я, командовавшего 
сторожевым отрядом л гившего пять поколений назад.

■ как считают эго потомка, современные хозяева данного дома, 
добавляя, что "это было задолго до Шамиля, тогда, когда ос

вещением всюду служила лучина, а в крепости впервые зажгла 
чирах”.

Называть ли описанное здание крепостью., как явствует 
из точного перевода, присвоенного ему термина, или ” домом 
общественной стражи”, важно то, что оно вместе со связан-
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шш с ним другим сооружением-(аз сохранявшейся баш ней, в к о 
торой тоне сидел : сторежевой осдшЕ); фланкировала наружный 
зхсцс ( к а в ,  т.е. ворота) б саж ®̂. Вшстаящэе время ворот 
н е т ."  Имеется сравнительно щрезд. жщ проход, обра
зованный главкой фасадной стешЁ хъала, Басхьан г соседзгм 
домом. Башни тоже нет, но- нзаБгданцы сдщцн ее кладки' пока
зывают в  наружной стене дона» рзсшшожеЕного против хьалз 
Ьас-хваз. Бошшце* башни и бикгам̂т хъдля; -Ьцохъэн глядели 
друг на друга. Оба сторожевнх ©гряда могеи о б с тр е л и в ат ь  
Е рага с двух сторон, если се взд$ш&. подойти к воро
там сел. Кванада. Башня и  хьалэ БасхъаЕ. со ед и н я ли сь  мзнду 
собой подземным ходом. Другое отштнлеше хода шло и з  
уьала внутрь селения г Бея обвгоззшельная: линия г  с воротами 
являлась восточной границей гшаашгя̂ СГ других- сторон заши
той служила природная недостунгость маетности и эта по
следняя,, как пункт, - удовлетво̂ющий. дш-кг-кш стратегичес
ким соображениям, естественно являлась старейшей частью 
поселения. В наши дни зтр узе ш окраиш* а чуть ли не 
центр. * V  ~~Щ.

К̂надинцам ; приходилось жввеб столкновения и с бли
жайшими соседями*; такими как. Х̂ргсада-# Зшерсо,-и- с более 
отдаленным противником (гидагигацами: ш другими). Относи
тельно столкновений с свл.Хуагада: у мешг имеется запись:
**С хуштадинцами мы воевали из~еа погразшчных земель. Был 
случай̂мы у них' взяли баранов» а они: у/ вас лошадей. Вой
ска обеих сторон сошлись, еоФш не- было, так как и мы и 
они'согласились- похищенное вернуть".. Сойнтия рассказчиками 
нв датируются, но совершенна ясно, что яви отражают поло
жение, относящееся главным образом; ко. времени до установ
ления русских порядков (вторая- половина; XXX в.) и восхо
дящее своими корнями к предшествующим: более ранним пери
одам.

Особенно любят 'рассказывать о вражде с сел. Дамерсо 
и о нападениях гидатлинцев. Заведу насколько преданий.

"С гимерсинцами воевали из-за леса:. Они приходили на 
наши лесные владения и вырубала деревья.. По этому поводу
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случалась драка, зпакзкак хз стерегли лес и не пускали 
чужих, з з случав .захвата зороз, отбирали бревна. Однаж
ды лет 150 .тощ назад зшжрсиыщ без разрешения срубали 
з нашем лесу саг-ые йшгьше..деревья. Кзанадинский отряд из 
50-ти ч&лозек шзшел лскать, но на .них неожиданно-напали 
гимерсинцы и мнпгих раншзЁ- Наши люди тогда собрались на'ЙЭ'
мзсте ГъонХошзла .. Топа замерсишш велели своим .женщз- 
наы з селении надеть тцудгазе шубы, чтобы казалось, что 

гимзрсиискае щжззеыдомэ» Затем незаметно, подступали 
к месту ГьзкХошала и .уокшз Щ .человек наших, когда те ш ~  
чого не опасалжпь зз :заншгаз?гь бритьем. После зтого :квэ- 
яадннцы собрали .'большой от*щ, напали на Гшвзрво и веез: 
жителей яеребилз,- .Б живых Ухались один мальчик и одна 
девочка. Лм лсзналили опустевшем селении. От этой
пара.снова раззЕйшидгнсь и селение Гзмерсс опять
возродилось" и .

. Вот другое .предана з„ тоне относящееся к прозлэму. 
стереотипно отшкгимое* ’сгл всеми качествами Фольклорной 
датировки, тоже ̂  :ерз*.йнг ясто пятьдесят гьт тому йазад,,;- 
“Сэленге Гамерес» Яело "зазг̂, а.селение Кзенздз большое. 

Гимэрсинпд резшгш догазожтъся с кен-небунь о ломощя- Они 
обратились з З̂датль., пгягггну что зееззэ гздагнвшщ, ва
лявшиеся мусулБкзнаки-- тзЕда как мы еще не приняли вслана, 
относились к ш  врагдабзс» Они хотели распространись _у 
нас мусульманство* ® ен жютинились. Таким образом гишр- 
сзнцы без труда сгтщрршнвь с гидатдинцами. Гидатлинцы 
обещали прислать в лоыта& 80 чел. вооруженных всадников- 
Гзмерсинцы обязывались сщержать это войско. Слух о при
ближении гидааэпшокйгд войска дошел до сел. Кванада, я 
мы устроили,гидатлинцазн ловушку. К ночи, когда отрад 
приближался, ш жа тду& т м озере, что по дороге, разло
жила бревна и зждэыли вщу, как будто это суша, а з сере
дине развели костер. З’идгжшнцы в темноте поскакала на

29 “ *
• На восток от сселения Званада, т.е. в сторону селЛй- 
мерсо. _ .
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огонь з провалились з воду. Они утонули в озере. Наши лцди 
сидели в засаде. Сне е  остальных сбросали в  воду".

Несмотря на то, что некоторые к ван ад и Е ц ы  в беседе со 
меой  проявили к этому предании скептическое отношение, 
тгйягжй рассказ ни в коем случае нельзя не принимать во 
внимание. Реально в нем представляются багулало-гидатлин- 
скпб -взаимоотношения и кванадино-гимерсинское соперничество.

"СелзЕие Кванада"’ охраняло сбо и  угодья при помовд сто
рожей и караулов. Один караул, состоящий из четырех чело
век* был поставлен против гимерсинцев,. чтобы те не пус
кали на наши земли скот. Однако гижрсинское стадо пере
ступило границу. Караульщики хотели его задержать, но на 
них четверых напало множество гимерсинцез. Никто в тот 
момент не мог придти на помощь; потому 'ЗДс мужчины были в 
лесу на мольбище, где б  о время засухи ж у ш т с я  о дожде»
Когда о происшествии всем стало известно, кванадиЕское 
общество послало в Гимаре о двух уполномоченных для выяс
нения дела. Имя.одного Исмаил Арган, другого - Халим Га- 
муш. Гимерсинцы," вшето того, чтобы-извиниться, сказали: 
пока мы живы, так и будет. Таким образом они отвергли 
мирное разрешение вопроса. Началось дело. Кванадинцы вы
резали себе в лесу большие палки,'у которых обрубили сучья. 
Каждый вооружился палкой. Затем разделились на два отря
да. окружили гимерсинцев. Один отряд был сверху, другой - 
снизу. Им сказали: вы не хотели мира, так умрите. Гимвр- 
геттщк стали друг к другу спиной и вынули кинжалы. Кванз— 
динцы принялись их бить палками. Кого убили, кого ранили, 
кто убежал, а кинжалы все остались на зешге". Вражда меж
ду сел. Кванада и сел. Гимерсо возникала, главным образом, 
из-за пользования лесами и пастбищами, так же из-за воды 

для орошения. Пережитки этого антагонизма, правда в сла
бой степени, доходят до наших дней.

2) Гимаре о . Местное наименование аула Гьемел. По 
местным преданиям раньше селение было расположено по ту 
сторону речки у  самого подножья отвесных скал. Пастухи
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сверх? определили опасность обвала, и селение пэреместд- 
лось по эту сторону речки» Мне пришлось быть здесь только 
проездом в потому гимерсинских предании записать не уе
лось, Общее наблюдение показывает, что культура кителей 
сел, Гимерсс сходна с культурой сели Кванада, С точки зрэ- 
тгар экономической географии эти два аула предотавляют един 
район, который' мокко было 6б назвать среднебагула льскйм 
(по отношению к'двум .другим), ‘ Ео в этнографическом отно
шении сел. Гямерсо представляет собой особое переходное 

ввенс между • ба гулаламп сел, Кванада и багулэламз сел.Тли- 
си и Тли бито * ближе тяготея к этим после двнм.

Тлиси—тлибишовская группа

Это наиболее выдвинутая на восток багулальекзя'грунпа 
-гра52чит на севере о каратпнами, на западе с кззнздгше- 
гилэрсннскшк багулалаш, на востоке о ахвахцамз. На яге 
пролегает водораздел3 за которым начинаемся Хэхгбскзй ра$-- 
он (бассейн р. Азарскс-е. Койпу). Пе.рзым3 зелг ехать из Ти
ма ос о, за перевалом будет небольшой аул и сразу за
ним приблизительно в расстоянии одного километра (вныз по 
речке) более крупный -аул Тлибишо. Оба пункта взаимным рас
положенном представляют собой в сущности одно поселение, 
вытянувшееся вдоль ре чей двумя разобщенными частями. Надо 
ли говорить, что в отношении культура это эданстзо, как 
единство третьей и последней в кашам обзоре багулалъекой 
грушш (которую с присоединением сюда ке сел. Еамерсо ^  
можно назвать восточной), вполне подтверждается. Непосред
ственные связи сближают данную группу багулалсв с бытом и 

культурой соседних ахвахских селений.
В сел. Тли си жители делятся на два тухума (Къанцальа 

и ГГаликьадуб). В сел. Тлибишо - тоже на два (Сумалье в 
верхней части аула и Хумалъе - в нижней, причем по старой

^  Об этнографической общности Гимерс о-Тли си-Тли би шо гово- 
- рит не только терминология, но и местная устная традиция.
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традиции между "верхними1' и "нижними" существовал антаго
низм)-* В сел. Тлиси,в нижней части, имеется четырехуголь- . 
нал башня, сохранившая первый и второй этажи. В сел. Тли- 
бито мы обнаружили три башни, две четырехугольные и одну - 
круглую, находящиеся недалеко друг от друга и, по-видимо
му, своим расположением вместе со зданием большой мечети 
и примыкающей к ее южной стене аульной общественной пло
щадкой (корлъ) 31, определяющие старую центральную часть 
аула, Здесь же где-то по рассказам стариков находилось 
особое сооружение для общественных собраний - гьеч!еб миса 
(что значит, б̂ольшой дом”). Оно будто бы представляло со
бой круглую постройку без крыши, вмещазшую в себя более 
60-ти человек. ' ч ' . '

Из башен наиболее уцелевшей является та, которая сто
ит против западной стены мечети..Она имеет в плане удли
ненный прямоугольник (7,67 м х 4,23 м), сохранила 4 этажа 
и в высоту , достигает 9-10 м. Помещения первого и второго 
этажей используются жителями соседнего дома. Третий этаж 
(размер внутри 6,20 м х 3,20 м; толщина около 1-го метра) 
пустой: вход в него с крыш примыкающего.к башне дома. 
Четвертый тоже пустой и е  настоящее время лишен перекрытия.
В кладке башни попадаются камни с обычной линейной резьбой 
(изображения оленя, знаки сдирали, свастики и другие)»

Другая башня, расположенная вблизи первой, но несколь
ко дальше от мечети, представляет собой развалины, до.ко
торым, однако, можно определить, что постройка имела в 
плане квадрат (5 х 5 ы).

Третья башня (к югу от мечети) круглая, именная в на
стоящее время плоское шиферЕое перекрытие. В ней уцелели три 
этажа. Внутренние междуэтажные перекрытия состоят из матиц, 
брусьев и плоских шиферных досок. Нижний этаж внутри имеет 
в диаметре около трех метров и обнаруживает (зо входном от
верстии и в амбразурах) толщину стен, достигающую 70-80 см.

ят
* Место повседневных сборищ около мечети, где имеются ка
менные скамьи для стариков.
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По доводу батек местные жители говорят, что з них 
прятались леди при военных нападениях, производившихся по 
ущелью о двух сторон - от селений Гимерсо и Кванада на за
паде к от зхвэхских селений на зоотоке В то-.время обычным 
оружием был лук со стрелами. Седевшие в башне стреляли из 
лука .через бо'йяшд».

Оснобень» занятием багулалоз следует считать сельское 
хозяйство. Для более раннего времени (определяемого пери
одом* выходящим за границы непосредственной памяти трах- 
чэтырех поколений), восходящего к середине ХШ века преда
ла (сел. Кванада) констатирует наличие земледельческо-ско- 
тсводчасхого комплекса. Говорят, что “своего хлеба хвзтало 
и окота было ь меру, но не слишком много". При этом хозяйст
венное значение имела и. охота.

Для последующих периодов (вплоть до настоящего време
ни) земледельческо-скотоводческий комплекс характеризуется 
болэе конкретными чертами, а охота уже не имеет значения. 
Выделение отселков и хуторов особенного распространения не 
достигало- Сеяли пшеницу, ячмень, полбу, черный горох. Позд
нее стали сеять и кукурузу. В некоторых местностях поля 
разрабатывались террас с овымг площадками и применялось искус
ственное орошение (иапр. хуштада, Кванада). Орудие для об
работка земли такое же, как у соседей - легкая горная соха 
перец (баГ'). Этот предмет, осмотренный мною в сел. Хуштада, 
состоял зз трех деревянных частей.; одна часть соединяла в се
бе грядиль, стойку л ручку (из цельного куска дерева); вто
рая часть (под прямым углом-к' стойке) - подошва с железным 
лемехом: третья - деревянная дужка С">'пщ,;), вставленная в 
задиий край подошвы и служащая для разрыхлеиия комьев и 
заделки семян. После посева при помощи переца поле еще 
раз запахивается для заделки семян. Борона не применяется. 
Молотильные доски е кремнями в описании не нуждаются.'

Основной животноводческой отраслью являлось разведе

ние мелкого скота. Летом скот держали в гоах,на пастбищах 
с пастухами, зимой выпасали стада по солнечным склонам 
близ селения.
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5 отдельных; местностях» жак бедно з з  материалов, яри-

веденных выше, зреойладали эдав зли другае хозяйственные от
расли, смотря по 1фзродазм уадовзям..

Ооврешнноа сельское колхозное хозяйство багулальских 
аулов о охраняет Еошзексннй ззияедельческо-скстоводческий 
характер. Оно в большей зтепеан, чем раньше, развивает садо
водство я отсроянвчезгтво* Бадгъщоз значение имеет внедрение 
агрономических знанз! з навыков. Техыика̂обработка земяи 
шагнула далеко вперед. Однако традиционный перец в ряде 
аулов 2 в наши дни ЯЕддется незаменимым в сетных условиях 
пахотнш орудием, Скотоводстве также получило широкие перс
пективы я возможное̂ рэотв, вследствие урегулирования во
проса с зимними пастбищами, наличия скотных дворов, вете
ринарной помощи., хорошего оборудования и т=д. Бэнно отме- - 
тить, что колхозная жизнь по жшому воспитывает людей з 
способствует не только повышению экономического 1дгггосо- 
стоянвя Оагулалов, 20 а ж культурно-долвтгчеекого разви
тия. - . - •'

Основными средствами яерадниж&ная в нужном у багула
лов были вьючный сп&аоб {жшш, лошадь), ввзеюазя езда.

По словак стариков, свш  всаовуша и. арбы 
не применились* Б настоящее время близ багулалвекзх селе
ний через районный центр &пзшш доходит автомобильная 
трасса. Некоторые местные дрр̂гз теперь разработаны так, 
что до ззм свободно проезжает арба»

Традиционные местные зшевзводетваа) женские домаш
ние - шерстяное ткачэзгтвз? {грубые сукна, паласы, грубые шер
стяные материи для шшкввК дзготовлеЕие простых однотон
ных войлоков, вязка шерстяных сапог и носков; б) мужские 
кустарные - выделка серебряных украшений гсерег, перстней, 
нагрудннх украшений, зи сочных обручей для-женского голов
ного убора, блях для щ ш ш х поясоз, ножен для кинжалов и 
т.д.)- 5 сел. Хуштада я пссетял мастерскую серебряна. В 
ней имелась небольшая наковазьня. укрепленная 2 камне, ма
ленький зфуглый кожаный тззх, различные инструменты. Сереб- 
ряк оказался умевшим гравировать,, производить штамповку,
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литье, чвряейыв и филигранные работы*. Все перечисленное 
з смысле техники, но не характера; изделий, не отличается 
от того, что монно встретить ео ч тж  з  любой местности Даге
стана. Мастерство металлообработки передается обычно от 
отца к сыну, от старика к молодым.

Йце существует кузнзчеезво,. выделка деревянной утва
ри, Старики говорят, что когда-то. были медники* делавшие 
кованые кувшины и котлы. В ТлибипШ' мне» т&кгз сообщали, 
что здесь когда-то были гончаре дужявнн; глъна добивалась 
поблизости. •

Значительным своеобразней отличаются у багулзлев по
стройки и селения.

В багулальских аулах при зилых настройках имеются ино
гда .дворы. Дворы эти небольшие, иногда не огражденные. Часть 
хозяйственных помещений находится в самом доме или. как 
увидим, в другом квартале аула. Владение одного хозяина - 
(дам, двор) обозначается словом' а зал.. Жилой док гклзком и 

в то не время жилая комната -в доме — загса.
В истории багулальского жилища можно проследить ста

да. Килые дотла наиболее старого типа: (теперь редкие» полу
разрушенные-и почти не использующиеся, лсд жилье) силы од
ноэтажные, несколько заникеннзе по. сражению с плоскостью 
улицы* Период их более широкого бытования относится к пер
вой половине XII в. и отсюда восходит к еще белее раннему 
времени. При одноэтажном доме ш е  -  бекь - делается от
дельно на дворе - это постройка, примыкающая к дому. На 
•дворе помимо хлева иногда имеются различные случайные 'со
оружения, зроде невесов, небольших сараев и т.д., е т о м  
числе особый навес сеновал кЕехяль,. тэк же сделанный из 
брусьев амбар гьек1ош..

В отношёнии этого последнего следует сказать, что в 
ряде случаев он ставится на кшнпэ дома:. По некоторым же 
показаниям такой амбар вошел н употребление позднее, так 
как з старинном одноэтажном доме зерно хранилось з больших 
ларях во внутренней кладовой - х1ужра* отделенной перебор
кой от жилого зала.
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Основные постройки, связанные со скотоводческой от
раслью хозяйства, находилась обычно (как. например, это 
прекрасно можно наблюдать в.сеж* Евашда) не кз дворе, а 
отдельно на краю селения. где каждый: жозязн акел сбновгл - 
к1ехЕЛБ (в вида о д ео зтзж н о го  шпг двухэтажного навес а) з 
помещение для скота (в веде дз?хэт.52Ноео каменного здания, 
имевшего внизу бекь - хлев д ек коров.. «Зыков н лошадей э 
наверху рухур - хлев для овец). Сочетание зтих построек об
разовывало на краю аула особый довольно большей и ориги
нальный по внешнему виду, квартал.. Такое именно ■ размещение 
упомянутых построек было тесна связана с еамкцутоЁ системой 
скотоводства го яримэнявшиупя бапулалзш шпасокт скота зи
мой на солнечных склонах близ ъеш т яи Недалеко от зтгх 
склонов как раз 'и располагаются кварталы хлевов и сенова
лов, куда каждый вечер скотина возвращалась под кров.

Разнообразие местных условий я отсюда м е с т н ы е ' р .а з л з ч з я  
в  хозяйстве даже на такой небольшой т е р р и то р и и *  к а к  ззьи - 
ля багулалов (в сп о м н и м  историю аула': Ж?атадз}5 о б у с л о ь д л з а -  
ют з в других сторонах в̂льтурн наличие- р а з н о в и д н о с т е й  и 
вариантов» Тзк, з один ряд е  смысле времени б ы т с в а з п я  н 
с т а д и и  развития, со старинные» одш-згаганш дом ам и :&у*жо 
з о с т з в е т ь  реже встречающиеся с т а р а Е ш ш  д в у х э таж н ы е  дома, 
лмэвпще наверху однокамерное жилье:*. а: внизу зле -хожз одн о
камерное жилье или служебные помещения.. Такае д о м а  в с т р е ч а 
ются в  сел» Хуштада, где застройка вос&де более т-зспая э 
скученая.

Основное жилье з доме старинного- типа .таранте ризм-'
• ется по -одному из наблюдений в оел„ Тлондсда. Перед нами 
однокамерное жилище - большой: ззж одноэтажного дома. Это по
мещение (киса) имеет в плане црямоугольЕИк. близкий к квад
рату. Пол земляной, потолок зз жердей, положенных на про
дельные балки. Этт последние своей тяжестью лежат не столь
ко на стенах, сколько вадзух деревянных с резными подбал- 
каш столбах, делящих'комнату на три доли, л подпорных 
столбах, имеющихся около стек* Между балками, плоскостью 
перекрытия и верхним краем продельных стен образовываются



наподобие окошек под жотолкспи равномернее просвета. Здесь 
выражена та же старинная конструкция, которая характерна 
для наиболее старых даинтникпв Гидатля, Келеба, Тинда я 
других мест. Близ срединного столба находится открытий 
очаг; дротав очага, недалеко от входной двухстворчатой про
резанной в деревянной переборке двери большой диван; вся 
э?а:часть комнаты — :вджская зшлозина мег1екьях' (что соот
ветствует значению "отделение около двери"). Позади дива
на у стены большой деревянный" ларь для зерна в куча дров. 
Это место назнзветяя гьурахьажь (что соответствует значе
нию яотделение с дровами"). Против вдувской половины по дру
гую сторону очага находится венская половина - раг1алал 
(что соответствует значению - "отделение с посудой"). Здесь 
вдоль;однойстены зщет низкая полка для кувшинов я других 
вещей, а другая стена представляет собой ухе упоминавшуюся 
выше деревянную переборку. Лрос-транство вдоль стены, про- • 

ти всполоха ой переборке, предназначено для спавъя чавноз 
семьи, мужчин (в часта, дришкающей к щкской половине) н 
женщин (в части, шшиннающей к венской лолозэнв). Оно но
сит название бегьун {что с о о т в е т с т в у е т  знзчезив ”шсто по
стелей"). Планировка кошатэ, р а е п р е д о л з з г г е  да частей л  

связанннз с этим антовнв ыожнта яагакжвгда? то, что наблзь 
дзлось в отношении с т а р инне&зах нилгщ з Д̂гдзтле. Н здесь, 
как я там, ногда-т-о з сп и сы в аем ом  доме жила большая пераз- 
деливтаяея семья, 2 комнате 3 зли зале, как ш называем 
это просторное покещанйв, с о х р а н я е т с я  т р а д и ц и о н н а я  обста
новка. -Бад очагом св еш и в а е т с я  цепь с кованым медным-котлом* 
Вблизи очага железный >сзэтец на -деревянной стойке. Среда 
утвари обращает за себя знашние: долбленые из древесного 
ствола кадка метровой зззста (для хранения пищевых продук
тов)* большие догблонаа деэрзвзЕ Н ы е корзтз {для засола ш- 
са); части ткацкогэ стань. Досудная стена {дэрэзянная пе

реборка) .украшена задняя каваннав кувшинами, деревянными 
мучными аэркаш и другим предяйотамз, .зисящзмз за этой 
переборке. На низкой лолке тут ле аэдные котлы, тагана, де
ревянные "рогатнеш солошпзв за т.д. Еа жердях под потолком
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в и с я т  ш з р о т я н н е  н е ш к з *  о д е ж д а *  $ в з ч я ы е  с е д е л к и  и да.
И к ц з  р а з  п о д ч е р к н у ,  т а о  у п о м я н у т а я  д е р е в я н н а я  с т е н а -  

д э с з б о р к а  с у т ь  п о с т о я н н ы й  э л е м е н т  в н у т р е н н о с т и  з ш ш щ з  с т а 

р о г о  т н п а „  О н а  с ч и т а е т с я  з Е з ч н т е л Е Е о й  м а т а р з а л ь н о й  ц е н н о с т ь ю ,  

ч т о  у ч н т а г з в г з я ,  а г д у а в а р ,  э  с л у ч а ©  п о к у п к а  н л н  п р о д а е т  д о -

5 Й 5 .  Ц р 2  п о с т р о е н 3 5  Д С 5 В  ЭТг? П9реб0рКу СГ-ОРУЖЗЛЗ ОСОбЫв М 8 С -

т а р з - з з  й о с т п н г  я е й в Ё о  С т р о и т е л я  х о р о ш о  а к а л а  с в о й с т в а  р а з 

л и ч н ы х  п о р о д  д е р е в ь е в ^  д л я  к в с с й е н б х  ч а с т е й  дома п р е д п с -  

ч з т а л л  с о с н у ,  й о ^ с е о  з а б и р а л и с ь  х о р о ш а 6  с т а р ы е  д е р е в ь я .

Рубку йх было принято производить один раз в году в опреде
ленный день Савкой' пшено ~ нне ез сообщили}- Старики гово
р я т "*то пш_ открытой очаге з черной топке в ж елищ зх  о зл е н  ? 
отолбы н друше дерззянпне чаотз хорошо конседзБровзлвсь с 
НО 2В2Л8 н зрзсбрзтали НЭОбЗЕЕОБбННУВ ПрСЧЕОСТЬ.

3 ггаралл&гз * СООбЩСННОМ? ЩШЕЗДУ спзсзвне зщз одного 
стцрйнного о̂шсказаарнего ннлыща в ссл. Кзанздя, сейчас по
луразрушенного н нспальзузмого зладельпеы в качестве домзш- 
нзго оклада. Дог? представляет собой низкое одноэтажное зда
ние, Оно состоит пз двух смежных язолирсвэЕвых однокамер
ных жилищ, цязЕаддзжаЕШХ двум братьям (речь идет о сэврежн- 
зых: владельцах)» Пол помещешш несколько низа уровня улнщ*. 
Есьнетз наио'алэе антбресного для нзс жилья ввезет план близ
кий к. квадрату. Конструкция постройка та же: потолок лежит 
зз деревянных, столбах; два столба поддержи вазт продольную 
балку н заходятся в средней части комнаты, деля ез нз две 
доли. Около стйдбов открыты® очаг. Две стена комнаты (под 
прямым углом одна к другой) суть знакомые нам деревянные 
массивные переборки. Одна нз них* снабженная деревянными 
гвоздями я на которых когда-то висела утварь, глухо отделяет 
данное однокамерное жилище от соседнего т а к о г о  ж е ;  в т о р а я  

о б р а з у е т  п е р е д  в х о д о м  в  к о м н а т у  р о д  у з к и х  с е н е й ,  т о ч н е е  

к я а д о в у з з  к ь о р -  г д э  с л о ж е н ы  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  д р о в а .  Р а н и н е  

т у т  х р а н и л и с ь  б о л е е  д а н н ы е  в е щ и  -  о в ч и н н ы е  ш у б ы ,  з а п а с ы  в я -  

л з н о г о  м я с а ,  с ы р а ,  б р а г и  з  т . п .  В  у г л у  э т о й  к л а д о в о й  и м е 

е т с я  с ц у с к ,  о б р а з у в д и н  н а ч а л о  п о д з е м н о г о  х о д а ,  н ы н е  з а в а л е н 

н о г о .  М н о г и е  д о м а  в  с т а р и н у  и м е л и  п о д з е м н ы е  х о д ы ,  с о в д и н е о -
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щиеся с другими домами (в данном случае с упомянутым со
седкам однокамерным жилищем, принадлежащим близким родст
венникам). • .Г-??л •

Б сел, Кванада близ описанного дома я видел еще одно 
заброшенное ;'жилище (тоже одноэтажную достройку) с  ■централь
ным столбом., открытым очагом, большой полуторной входной 
дверью и двумя окнами. Вдоль стена с окнами идут дристзд- 
ные деревянные нодпорнне столбы, а также низкая, как зава- 
ленка-, полка для посуды; стена эта каменная (снаружи к ней 
^щамыкаа?конэшня)утогда как остальные тон — деревянные, ,
т .э . представляющие собой массивные деревянные переборки 
типа,.о котором говорилось выше, Одна а з  переборок, лмехяцая 
-входное отверстие, отгораживает кладовую — кьор или к!укра 
(внешняя стена этой последней каменная), К другой перебор
ке снаружи примыкает хлев. В том же селении в' некоторых 
старинных однокамерных жилищах мы видели деревянный амбар 
(гъек1ош). Он обычно находится в распоряжении женщин. Счи
тается, что цужчинам "стыдно входить в тавкЕош".

Разьзер описанного однокамерного жэлаща дает такие 
хжфры: 7 x 9 ,  7,2 х 9,2 и, 5,7 х 5,9 щ  высота потолка 
3 -  3,5 м. . ; -

Местные своеобразные черты представляют старинные жз- 
лне до^а в сел. Тлнбишо. уже выходящяе з з  употрзблення. 
Постро&и этого внда напоминает незнсокуз двухэтазнуя бас
ню; в ее дланэ квадрат (3 х 3 м); в нервом этаже хлев, вс 
втором из лье. Внутри такой дом осмотреть не удалось.

Дома нового тняе устойчивым вланоы не отличаются. 
1&утрл они делятся на несколько кокнат и напоминают такзе 
2в построчи других местностей северо-западного Дагестане. 
3 большинстве они имеют гал^ерею по фасаду, хорошие окна, 
деревянные полы, чистые потолка и другие удобства. Все эти 
качества особенно отчетливо проявляются в домах, построен
ных за последние два десятилетия.

В одной жилой комнате дома нового типа нам пришлось 
жить в сел- Хуштада. Зта комната имела деревянный дол, ши
ферный потолок (опирающийся на поперечные балки, лежащие
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на стенах), тахты, железную шчвзг времянку и четырехьярус- 
ную деревянную полку у одной нз стен (уставленную’ шднкмг 
г&ш т ат  и фабричной эмалированной а  стеклянной посудой)* 
Екаете с тем. наряду с этой комнатой» в  ток же жилок этаже 
змактся з  другие с таким же, приблизительно, убранством. '

Двухэтажный дом председателя сельсовета сел. Тлибзшо. 
где нам тоже пришлось остановитьсяг представляет собой по
стройку нового, типа. Она разделена на две комнаты. По фаса
ду тянется широкая галерея, на которую выходят окна е две- 
си демз. Б первой комяате, вйеявдзй земляной пол:, жззет се
мья. Тут у баковой стены» налево ет входа, очЕГ-каган. В 
середин» подпорный деревянный столбу нз нем висит-одэяде. 
Бутлу, направо ог~входа. деревянная кровать. Противополож
ная стена против входа увешена утварью (зздныа тазы, лотки 
для теста, тарелки и т .д .) ;  внззу тут идет "зазэл5нкас с 
шдзнми кувшинами, котлами, фабричными чугунами и т .д . По 
обе стороны камина под. потолком — п о л е з  с фарфоровой посу
дой н бутылками. Елзже к самому камину нг стене нясят де
ревянные мерки, решета, ящики для. хранения ложек и т.д .
На полу перед намином треногая табуретка, корыто хшя теста. 
Вторая комната парадная Сона былн отзадена нам). Пол б  ней 
деревянный, потолок гладкий допитый. Обстановка городская, 
х&есто очага- железная печка. В нижнем этаже этого дома 
помещается хлев, перед хлевом ш вее.

Зйше попутно с описанием внутренности жилища я  приво
д а  некоторые сведения, касающиеся его обстановки. Дополню 
з суммирую эти сведения: а) домашняя обстановка сохранила 
аного традиционных вещей,употребляющихся до настоящего вре
мена; б) из крупных предметов надо назвать лари дан зерна и 
гдуки, резные диваны, кровати — все это веще местного произ
водства; в) из деревянной домашней утваря обращаю? на себя 
внимание долбленые кадки, лотка а  корыта для теста, резные 
эсгатне солонвцн, резные поставцы для хранения ложек, точе
ные чесночные ступки, резные авпвж для муза ъ др .; в) аз 

' т в е з н о й  утвари чаще всего встречаются гончарные азделня 
зз лакского аула Бадхар и кованые жадные луженые изделия
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??о ЗЕЗрОЕ'йл аулов Лчичелз 2 ГоЦЗТЛЬс В качестве предметов 
рэд*ях, уже'выходящая вз узяидюбзгенаямогу назвать хадезнзе 
к каменяне хгровые светильники н какзе-нзбудь отдельные 
реяиктЕ, вроде* лапргыэр.. аидзкного ш ея в седаввн Тлзбншо 
сосуда зз  ёэрзньегс- яедудха (он употреблялся для хранения
КЙйДЗ 2 другое пВШа Э'5уЗЕ)„

Надо эш. тоБорзть, что за Броня после Октябрьской рзво- 
лщаг г ж в д э  багулэжоз изменились так сильно, как о е и  н о  

нзненялясь зз прадндулша длительные дери оды. Инэшо в вте 
деояяялетия скарантерЕзованнЕе дома старого тала бнлн в 
болыигазгае ззброзеан, Ваесто них появились новые доги., хо
рошо ствзчгзщие потребност©? современного быта*.

Вагулальские селения, как архитектурные Бемнааксг, яэ- 
ражэзот сочетанием старого а  нового, Наряду о памятниками 
{ 6зез2 р нк остатка, отдельные старинные здания). такве на
ряд? с тамзнш зеашченшзш улих^ш-корридорамз, встреча
ются ссверзогно новые авцряаяк. Ло общаму характеру селе-, 
няя отзшчаатся друг от друга, В одних, например сел, Хуз- 
тала, найззрдаатся ступенчатая скученная ззетройка» в дру
гих Солгсэ свободщая .ч раскиданная (напр./селениял^Есндода. 
Кванада}» /-

Надо етцс- наломнгтъ^ что в кладке вноахшх стен во всех 
багудальских селениях -манго вздеть много камней с разными 
взобразениямв, сделан5зш линейно. Е этих древних дэтоо- 
графическах изобралзниях особенно часто воспроизводится 
знак челсзечаско^ руки, равноконечный крест, критский ла
биринт* спиральные знака, охотничьи зла зоеннне сцена, где 
ладя зоо^ненн луком, стрелами, копьями0. При яостройкэ но-* 
вах домов обычно используют старые резные камни, собирая 
их 2 вставляя на бедном месте,, Изображение руав на етих 
кашах сами вители сопоставляй* со старив багулальским обы
чаем, известным з  у других народов Кавказа* прибивать к 
стенам дома руку, отрубленную у убзтого врага*

Национальная пища багулалов отличий, с которых стоило ‘ 
бы особо говорить, не имеет. Продукты земледелия и продукты 
скотоводства играют приблизительно одинаковую роль. Следуем
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отмзтить, что из коровьего молока, помимо масла, делают 
брынзу, которую затем сушат и оставляют яро запас.

Национальная одежда багулалов аналогична одеждз со
седних с ними тиндалов я потому по данному вопросу ограни
чусь некоторыми замечаниями»

1. По сведениям, записанным в сел. Кванада, наиболее 
старинным а единственным когда-то одеянием (еосимым непо
средственно на теле) у женщин была рубаха из овчины, ме
хом внутрь, называемая гьунгаб; ее надевали и снимали че
рез голову, так как она была, будто бы. такого же покроя, 
что и современное туникообразное платье* В то время, ког
да это одеяние было в употреблении (в эпоху до Шамиля), 
женщины не носили шальвар, а также не имела овчиннх щуб. 
Мужчины в ту же эпоху тоже носили одежду из овечьей кожи* 
Другим видом старинного женского одеяния было шерстяное 
(из самотканой материи) шштье гур того: же тувикообразного 
покроя. Старинный женский головной убор (чухтур, тухуна) 
имел раньше, особенно у молодых женщин по три лары сереб
ряных височных обруча Традиционная женская и мужская 
обувь -  шерстяные вязаные сапоги-

2 . Такие же показания озли записаны в сел. Тлибишо. 
Здесь рассказали, что и голозной убор с височными обручами 
шился ИЗ КОЖЕ.

3. По сведениям, записанным в  сел. Кванада одежду из
легкой фабричной ткани' было принято мазать курдючным жзром  ̂
смешанным с сажей. Это делалось, якобы, для прочности- тка
ни, для выражения приличия и для того, чтобы одежду не при
годилось стирать. -

4. Непосредственные наблюдения над современным женским 
национальным костюмом показали следующее: туникообразное 
платье бывает разных цветов (белое, черное, серое, синее, 
красное), независимо-от возраста; иногда шштье подпоясы-

32'■ Яа современных уборах бывает по две пары колец и реже 
ло одной; носят теперь такие уборы очвЕь немногие (да 
старухи).
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вэется аатэрчатык поясом. Жэнскнэ шальварн (белив, серые* 
темные - безразлично) обычно бывают увкие* как брюкя, цвз~
451л 22Х. КОНЦУ ЗЗЩЗаВЗЯЮТСЯ 3 Г0ЛЗН5ЩЗ Ш9РСТЯ1ШХ СЭПОГ В'Л2
кожаной обувл; рубаха во Бремя рабо-тк высоко нодака- 
зм?ся за очкур, так, что "брЕ&з* зиднз выше колен; чухта 
скдата голозным штатное (белого. черного н иных цветов), 
накинутым на голову а нгде трзуголъягнз; самая чухтя з 
йз старой фоша, т.е» в серебряными звсочныж обручами, 
употребляется багулазЕьскиьз] женщанаш- гораздо раке, чем
ТИДДЗЛЬСКШз ,

Из материалов до овггэйноьту биту сстзноЕЗПкгь лшяь на 
свадебных обычаях 2 обрядах., зшшсазных в сея» Хуштада • 

о) лэло начзнзяесь с переговоров сторон к достзжэнзя 
п единогласия" -  дайа-ье бу_уяглар (что соответствует значс- 
аэ* ‘'о д а  шссь”) .  5 единогласном резаная долаэн бки прз- 
НйМЗТЬ участие "весь Т»2УИ Н=В50ТН,Г (т.С<7 Э15?Ь нэвеоты 2 
все мужчины, родственник* невест). Когда хазга* образов 
согласие получено, предетзвитеаш здяука авкьзг передает 
отцу невесту нодаро?. -  у^ощенае з  к&язагеэт сденда для на
реченной. За гзий нзансзехЕе?»- сзздуа? хшргэсгво. Тут но 
угозарзвашся с срок* свадьбы 2 связанна: с атза делах* 
БахХарав (зевах) б бахХарай (невеста; зинут в одном ауле.
ЛХ НаЗЫБаЗТ ЭТ5&2! ЕЯрйЦЭТЭЛЬНДЕдН 28&В9УЯ, ВПЛОТЬ до того 
дан, когда в том ко ауле будет происходить свадьба другой 
наш,

б) До истечении назначенного дренехутна звэашнй (боль
шей частью 2-3-г ыэсзщвз) играется свадьба - бертез. • 
Она начинается вечером или ночью я доаз невесты, куда со- 
бгравтся эе родственники в соседа. Такоо -да.стечение гос
тей адназрежнно происходят а в дса® аеныха, куда сходят
ся его родственника -в соседа*-В дом ааннха вскоре дрлбыза-

3:3 В таком взде, нащамзр, я наблюдал хенгяш, идущих за 
водой, ногоеяпцзх ишаков а т.д.
Если сговор был весной, то свадьбу обычно назначала за 
осень, т.е. после уборки урожая.
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87 посланец из дома невесты г  приглашает к себе женихову 
сторону. Тогда жениховы люде -быстро седлают догадай я ска
чут в дои невесты* хотя бн ауг был г  небольшой.- Процессия 
двигается в следующем - порядке: вшрэдх едут не конах: два 
певца» за нзш за лучшей коне следует жеЕйх и рядок с ним 
его товарищ -  гьашзг 35, по обе стороны жениха 9дут зур
нач я бара банник,.'за всадвЕкаш двнгаатся грузна мужчин,- 
в 99 составе 2 отец аёвиха, в хвсста щут- жэ̂ шены. (гать 
жениха остается дома) и несут подарки (различнее ярсдувтн 
н угощения* а таказ носильные веши). По обычай-в этот камент 
вое члены тухума жениха обязаны были кто что коже?; пода
рить невесте з  ее родотзеннаЕанг (отцр, матери8 брзтьш- 
сестрак). Отдельный подарок невесте о*г жениха (пять коит- 
лэктов сдзжзк) пасут цщ зтон иужчзнн.:

Между тек- со стороны - невесты навстречу пдиглдганннм 
идет мужской отряд; окружает поезд почетны?» карауле*,. про
вожая до дома невесты, Приглашенные вводят в дом* -Начина
ются танцы * а отец невесты праглашает в отдельную какнату 
жениха, его товарища и отца, а также дибноа, и тут созер-*“ ОС
шзется мусульманский религиозней обряд .заключеззя брака - 
Мужчинксо стороны гевиха окружавтксъ-нату и- сждет- чтобы 
церемония с ди бирса* прошла секретно, так как в протиннож 
случае врага магическими действиями (обнажением 
и медленным владением его обратно в нежны), могут лишить 
жениха мужской силы. После заключения брачного акта яро— 
исходит пиршество. В первую очередь угпщз&т старшзх одж- 
чин и авнЕха с ев вест ой; затем едят шедшие мужчины; за 
ними нешцзны, тоже по старшинству. Хлеб и мясо подают в 
больших деревянных корытах, бузу и брагу (вед) -  в дере
вянных чашках. Перед жешшж ставят ала — большое блвко

^  Этим же словом обозначается подруга невесты.
36 Отец невесты и ж о е и х  подают друг другу оуку: диоир поо- 
ззносит брачную формулу, задавая традиционные вопросы о

• .согласии; размеп 'Обеспечения" - магарыт-4 рубля севео— 
оом.



на подставке (о фруктами. виноградом., крашеными яйцами е  д р .) . 
Д&4У =2Екнг додают эса ^  — свадебный налиток аз ячменя. Во 
в”эй2 дириества зтрзют нз струнных знструшнтах а  певдн по-
2Я ЬЗЗДЗиНЫе (любОНЕБЗ) 'И БОЕНСКНЭ П9СНЗЗПоСЛв ШрШЭСТВЗ 
на гь® дома развертываются особенно .торжественные тззцз 

под звука зурны .2 барабана» Ненцы з здесь поют песня. Нз 
защан присутствует жених» зэвэста не?., Музлнны с невести
но! стороны тгнцуззт с жеыжзанз жениховой оторонн з насбо- 
рог. Муйчзза,- с ш зш боё, обязан е$ вэ это за-
ляпгёь* Хевизнаив’ йггзкзн г невесте (например, ее сест— 
_раа5̂1эштят больше, яной раз до 200-300 рублей. Если згук- 
чвев не з состоянии заплатить, он ямеет право такпзвать
ЛБЕЬ В 0Д5Н0ЧКУ. ИЗСТУДЕБТ НВЕ0Н2Ц ЗреКв СЯЭрЯЕ8НЭЯ НОЕвС-
тз д переезд ее в зэнгха*. Одеваю? дззуску додрудк в 
аавза. лицо ? ней закрыло по*фзвгломс

в) Дял переезда невестн в до» кенихз седлают коней„
Гаегд строатея в определением порядке, Виэрада едет всад- 
нив ^оздзавдй дуть^, за нвд следую-? етрксег две яевца; 
д а з  ндег пэшпой 2фжчзн5, вэдущи! на повод? лошадь невес- 
22.. За садящэд на коне навэстой лэшсоы адух эе подруга э 
ашхъ* группа родетвэЕшзц сгашанзо с женщинами яенззхово! 
сторона (среда когорзх обычно бнвав? састра яаш ка эли ка~ 
каг-лпбо другая везшая я близкая зенщана, специально дос
ланная для проводов невесты) с Женщины несут приданое* йун- 
чиш (таяв предстввзтелЕ оЗздх сторон) окунают свадебный 
поезд почетным караулок. Нз дащнх поезду ставят лрешзтсг—
ВЕЯ 1Э02.Ч2Ш2Н 2 ПЭрНЕ 2 ДрОЦуСКЗЮТ ЛЕШЬд ЛОЛуЧВВ БНЕуПо 
Но заранее еще, до снарянекая этого Доездз, в свой док аз 
доге невеста спешат на конях ненке, его отец, товарищ в 
еиэ 10 человек свиты, чтобв все пргготошть к встрече о 
Поезд невесты встречают так зе, как встречали раньше поезд 
.жениха. Во время дрйбязввнвя Еевеств к дому кениха, его 
отец уходят. Из доза твкые удаляется сестра жениха* Мать 
невесты приближается _к матери гензха з вручает её подарок,.

о*
До-зварскй -  лье дер; этот напиток теперь перестал быть 
с̂ядшчятеяьзо овадеонш зз шжет здстоеблзться в. любое 
время,,



Ляда расходятся. Невеста с подругой вступает з  предназ
наченную комнату* Перед ней ставят ала с угощением. Сада 
же щгв бывает женах с товарищем. Жених кладет руку на грудь 
невесты г молодых оставляв* наедине. Товарищ жениха сто
рожит дои, гдз ночуют молодые; до утра, отгоняя любояыт- 
ныхс Невеста по обычаю оказывает жениху- сопротивленио, 
что может повторяться л в последующие ночи, целую неделю.

г) На следующей день утрой ззльчншке собираются з  хо
дят по аулу с криком "яри! яри! ярз:"~ В доме невеста и в 
домз гзаиха их обсыпают орехами, фруктами з сладостями. В 
тот кэ день в доне жеиаха устраивается брачный пир такой 
219, какой происходил з  дома невеста до ее отъезда оттуда. 
Приглашают и невестину сторону, посылая зе гостями особо
го посланца. Затем невестину сторону обычным порядком 
встречают, довода до до?да, принимают и угощают. В после
дующие дни подобные пиршества устраиваются в доме -товарища 
жениха з  подруги невесты. Все вместе взятое может длиться 
15 дней.

д) Первого ребенка молодая рожает в доме своей матери.
Изложенный вариант свадебного цикла относится к прош

лому-(традиция второй половины ИХ в . ) ,  но з  при современ
ных свадьбах он, как говорится,"берется за основу".

Что касается брачных норн, то раньше существовала 
эндогемия, как у аварцев -  брачные связи заключались в 
пределах одного гъай'я или одного тухума.

Несколько замечаний относительно религиозных верова
ний в их современном состоянии. Наряду с исламом, нормы 
которого хранит преимущественно старшее поколение, имеют
ся некоторые пережитки. возможно относящиеся (по своему 
происхождению) к. поре до исламской. Приведу некоторые из 
них.

I .  Для предохранения от сглаза человека или скотина 
желают змулвта из-дерева каркасэ которое у багулалов 
оел. Хуштада'назыззЕзт звг^а, а у багулалов '-ел,тлоцпода -  
152 ту та. Этот обычай -  оста • ток. почитания дерева, называе
мого у ззарцвв, народов Азербайджана 2 Тзпкмэнистана словом
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дагдаг, дагдаган» даган.
2. Црздохранянзрн от сглаза средством считается зетка 

КОДЩ8ГО Р8СТ022Л ТОХЪа (аВЭр* -  ХЪЕраХЬ)? 39ТКУ ТЗрНОЗНЯ-, 
ка отавят, задрз?*ер. в елэё.

3. Шхуркз ага - г!узрдаил хъоча {х.з. пеаа шкура1') 
употребляется как магическое средство дзя вецэяеззя от 
слухолг коровьего В1ДЭШ1. Внтля габолошеё коровы трут шкур
кой. Шкурку е.чз так&б ксдолъзуш для обе свечения хорошего 
урокая з огороде ш* ва волэ; для этого надо перед ззсевпьт 
зынзмать семена 2а этой шкурст, которая слуазт .гак бв ко- 
шелкой.

4. Панцарь черепазсз - рзкъакъокьхэл остается ьзгзчес-
КЕМ 0р8ДСТ30Ь5 ДЛЯ СаЛЗГЧеППЯ рСДОВ» ОбВЧНО С ЭТОЙ ЦЭЛЬЮ
живо? равеннцы трут черепаховым лаширек. .

5. Еслз урокай лш-аня будет ка волях хорошей, то от 
сглаза на окраяяе селения ставят, вксокуз кзрдв с и з о браге- 
язем птидь* плм с поачъкы чучелом (это я вздел сак в селзнз™-- 
ях Кванада з Гемерсо)

6. В качестве щшзоротяого средства ухазнзаэт на раз- 
личные травы, а такяе другвз вещества»

7. Для прекращения засух? зателз сел. Хуштада ходят 
на урочзща Абагъора я Бзлекъаре.

Багулалаы* как в доушы народам Дагвстэза, взвестен 
весенБзй сбществешшё праздник первой обрядовой запашка *

Приведу с-йозкачеззя родства, записанную
в сел. Хуштада,

Отец

мата»
брат

аш
зла
васс
ЯСС .
ваш*
ян
зашащув ваша 
яшяъглъ ваш? 
ЯПЕрИЯЛЪ Я?'

сестр?
сны

дочь
в н у к  ( сн е  оыей) 
в н у к  (сы н  д о ч е р з )  
в н у ч к а  (д о ч ь  д о ч е р з )
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внучка (дочь сына) 
дядя (брат стца) •' 
дядя (брат ыатепи) 
тетя (сестра матери) 
тетя (сестра отца)

Д0Д
бабка
двоюродный брат 

двоюродная сестра 
троюродный брат 
троюродная сестра 
чвтверсюрсдннй брат 
четвероюродная сестра
ШГ0МЯНБ21Г. ССШ брН Т а)

ЯЛ0МЯНЕНК (снн сестры)
ШГ621ЯЕНШШ(ДОЧЬ б р а т а )

плегдянницз (дочь сестры)
теща
тесть
свекровь
свекор
зять
ребенок
прадед

вашашуй яш 
имащув васе: •' 
ялашшль ззсс

ЯСС 
зтьЕчХа&щ 
гьачЕа&та1' 
вассаб 
ясяшб 
ссеб'ав 
ссв&ай 
кЕвабав 
к1вайай' 
вассуБ 5«П!2 
20С.УШ, Е2Ш2
нассдй яш
3©0УЗЕ& ЯШ .
ЕьаяХтЁлызлБ нлг 
ЕБаМ̂ЙЛЪИЛЬ 2ЫЕ 
ал&кьар
пмакьзр (уагзеж. заЕув н*13)

:аачО"
лме&зэ

Изобразительное искусства багулаишв проявляется в 
богатой резьбб по дереву, за мебели, и утвари. Стиль орна
мента -  примитив, характерный и. дгаг других: соседей этого 
народа а в первую очередь дня тиндалш. Прекрасная резьба 
зногда украшает диван — вьошдв или деревянную кровать — 
тах. Следует указать, что у  багулалгш сохранились песни 
на родном языке. Вместе с тем часто: поются и аварские пес
ни.

Современные багулалн активные' строители социализма. 
Среди них иного орденоносной (участников Великой Отечест-



веныоё вшсш), много аагдадониасз колхозников, заод хав- 
2Ш2 дрзнз̂одьстБэпЕаз наград за доблэсткнй труд в сель
ское хозяйстве, Расту*- зддав «есгвой взтзяавгаБзрая,



АХВАХЦЫ

Ахвахци населяю? юго-восточную часть района, названно

го их именем 2 смежную, отделенную водораздельным хребтом, 
западную яолоЕзну Кахнбского района * Географическая яхвахс- 
кая территория таким образок расчленена ■ нз ДЕв половины.

Первая — Нижний Ахвах — находится з правобережье бассей
на реки - "Ахвзхекой речке", и называется но-аварски Квешал 

Иахъвалал» т.о* "плохие ахзахца% на ахвахском языке - в 
©лысле совокупности жителей - Ашвадо (т.о. "ахвахцы"). Тут 
хгыеютая следующие селения: I) четырнадцать поселков* объедщня- 
ющахоя по шлэне гдзвнсго наименования Яъегьилъз (Т1зд-Магь- 
лдп») 2) ИзкХагьа, или ИнхХа гьани* т.е. "Большой аул" 
(КГудзяб-росо); 3) Кзанзлъи, что соответствует значению 
"надпольа1' (йзаннб); 4) Къульи, что соответствует. значению "
;'нз плоских кашей'1 (Лологъоналъ).- Вызванные насаженные пункты 

легат невыооко.’за холках и в котловинах у речки.. Климат этой 
части ахвэхской территории умеренно холодный, довольно мяг- 
т&а ̂здсровкё. Селение Къулъи (Лолог-ьоаллъ) находится нвсколь- 
ко пике» яе на рзчне.

Вторая половина ахвзхской земли, так называемый Верхний 
■Ахвах, распсло̂ена в левобережье бзсаейна р.Аварское Койс.у и 
называется по-аварски Ракьу Шахьналал (т.е. "далекие ахвахцы"), 
на ахвахском языке —  Ригьидадо (в смысле совокупности жителей) 
и Ригьидал (в смысле пространственной совокупности). Сюда вхо
дят селения: Лъанолъи (Лъанусал - Тяянуб) и ЯГеголъз (ЦТбГО- 
сел-̂вгоб).-Третье, селение-Рвгьальз (Рзкуисел - Ратлуб) в. 
феврале 1944 г. (после депортации чеченцев - ред.) было пере
ведено в новый район ~. Указанные два селения расположены

Т '
Эти поселения следующие: Льегьилъи (Т1ад Магъилъ). главный; 
остальные - Квакъаральи (Кванкьеро). Щвахололъи [Щвзкил—
*кули), Х1асзг1алолъз (Иасаг1ало;, Ч1адильи (ЧХанди), Гелъ- 
.̂кХоргье (Жаниблъз), Хьедодьильи (Кьуоунь), Щущукьаридьи 
.Шущукъари), Ч1акьидари ХЧГакьдари), хъадарилъи (Гьадари), 
Х1алодокъе ЧПалоло̂ъ;, Ясагьолольи (Яоагъолаль), ЧХахалолъи 
(Ч1ахололъ), Штаб.

о
* Зключал часть земель Восточной Чечня (ред.).
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значительно выше р.. Аварское Койсу, на болъшх городе ыбссв- 

вах. Елаивт тут суровое.
В скобках помещены Солее общеизвестные аавазЕовавзя 

аулов за аварскоы языке, которые мы будем употреблять з даль
нейшем в шортах - Тад-Магнтль, Еудшзб-рооо, йзанзй5 Лолого- 

нитлъ, Тлянуб, Цвг об,. Раздуй. *
Небольшая колокзя ахвахцез - еелс -Вяхъахъо (по-авар- 

ски - Ахахдарв) - до 60-тг хозяйств - зудсется в Закэталъ- 
схси районе АзербайджанекоЗ ССР.

Сооедякга зхзахцев в Дагестана являются яг севере - ка- 
ратыну, на западе - багулалз*, на северо-востоке аварские 
аула Местерух з Нзтордах далее аварцы Хунзагского райо
на; на востоке з зго-востеде авьрцт обзцзстза Гэдатль в Келеб 
Кахзбсксго р-на: ей зге - аварцы Тларотзнскогс района- .

Численность ауватл-эз на яерэтшсь 1825 г. - 27.20 чел.. 
Современные хяЗрпвя-з даннне по сведенлян районной пнспег.- 
Ц2В ЦСУ Госплана СССР Ахзахсхого & Кезябското раГгапоз; ло- 
казаны в слег̂дзй тзйгаце, ' .

Таблица 1с

Название селений Чзоло хозяйств Чвсло яителеИ

В *хзахсконрайона на 1/2П-1545 г»
Тад-Магя'зль 182- 601
Кудзлб-росо 162 52.0
Изана 71 580

ЛСЛОГОЕлТДЪ > 89 . . 38ь

й то го ; 504 1793

В йахабеком районе на 1Д-1946 г.

фгоб 141 * 52С
Тшшуб 12Х 41?

Итоге: 267 ЗЗГ;

В &-в г с : 771 2728
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Кроме того, в с.Ратлуб да перемещения в  новей район 
значилось* на 1Д-1344 г .  18Г хозяйства 2 513 жителей.

Таким образок, общий итог даст ци§ру 3241 человек. По 
там же источникам 3-1944 году числа ахвахцев в Ахвахском 
и Кахибском' районах составляю 3762 человека- Разница в при
веденных цифрах зависит от стдзлъннх. сравнительно небольших 
переселений, нкзвпшх одшзко шста за. шикеднак период почти 
но всему Ахзаху. Это обстоятельство» з  равно процесс ассими
ляции аварцами скрнзаззт картин? прзрсста. \

Почти не зсследсвйЕЕнё 2хзахекЕ& язне ̂теет два основ-* 
них наречия в соответствии с двумя ляагаввнвмя террзтсрзя. Он 
относится к андо-дидойской псцщрушш авгро-ендо'-дндойск.сй 
группы восточной-,. или' дагестанской ттш кавхзгешгх я$&~
■шческих языков. Для. письменности, црейвдзвання з кколах и 
сношений употребляется аварский язэк». которга? большинство а х -  

вахцэв в7-адоет.
Самоназвание ахвахцбв -  аптадо Смн.-.), аиталь (ед*ч*). 

Современные люди- среднего поколения еетвннн зтот термин 
употреблять з аварской форме (ЕГбхнзхзл) зг считать себя те
ми'же аварцаш, но лишь имезшщнв. “свои: отдельный аульный 
язык" -  факт, характерный и для большинства- других народов 
ащш-дадойской группы с их "аварской" * в шпонок смысла это
го слова, культурой.

?г'аблица 2. .
Этнонимы на ахвахском языка

Народ Мн.ч.., Ед.ч.

Каратинцн
Бэгулзлы

Тзндалъ$
Ч2а53Л2ЛЫ

Д-дярци

годоберины

йлъалЕ
КХкХиридо
Еагзадо
Лъльидадо
Ч1змздо
Рьодоберздо

йльзлове
КЕзрилъи
г̂валъи

ЛЪЛЪИДИЛЪН
Ч1акзлальзве
йодоберальЕ

Ботлихцн
АЦЦЕЙЦЫ

Еольедо
Пздидс

Золъидън
П здшеье
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Хзарпшны .Зьваяидо. Хьвашилъи
Бахзтини Бзяава&в Беаанилъиве
Дезы ДХугЗддо Щут!альи
1акз - -З̂ъоыокелъв Гь омокисе
Даргинцы йхъушалздо АхьушалалъЕ

ЖьагХидо „ЗъагЬзлъи

По рассказам стариков Езгнэго Ахваха {зЕпасано б 
с;Тад~МагитяъЗ эта часть террвторна со стареёпшка селевая- 
ми Тад*4йзггтдь а сс̂энно К5д?-§б-росо является основной.
Сада очэнь давно щеда ахвзхцав. Сна увидели

удобную маетность, пещатуш лес'лл 2 остались. Другие на
правились дзлыие з образовали Ратлу Ахвах,. ~Грузвнн%
(т.е„ христиане - ред»)* .ксторзэ тут жили, до зхвахцез, уда
лились в *Труаз1з". От/аих остались следы поселений: во вла
дениях ЗВДвдб-рооо'' - *ьз Гвалзшдльа а во владениях Тад-Мз- 
гитля - Г5.е ШзгХз хггъе Шздядее; -"зван 2 земле еяходят че
репки.'Это йел ’'золото5 зэк”* або, как рассказывает стари
ки 5 "грузиьь* ка?л говорили: ход ов-та хали, где вы живетер то 
варили гавкал зз пшеничной муки, а в зоде само собой образо
вывалось масло**. Ло прадэнаям, записанным в с ,фдияб-роео 
указывается кошфзтное тазсто., откуда сюда пришли предки бх~ 
захцеь - Цунта (т,е. старая территория обитанзя цезов)
(ото? дадо-видтищ? * звэгдз уястребляищеэся в литературе 
навменоваЕзо для Ееенвго дзваза - Цунта-Ахзах). ’ТТунта - 
плохая страна, так ̂шзго снега, леди искала, лучших земель зз 
нашли здесь̂ Те зе верела додтзэрздЕзт'приведенные сведения 
с грузинах. Они тайне довес̂щузст о некоем "грузинском ца
ре” или "хане" по 2щзяп Чегур2в взимавшем дань с шести не- 
не не сущэствузгих' сёгеазй, нагодявшахся в окрестностях Ку- 
дзяб-ррсо а йзани, а акзннс - Щуцпуге, Пьаштоге, Хкзшти̂ег 
Шулагьавл» Шалагш. Шаралы; мзкьвлъи. Современных ахвах-- 
ских аулов тогда на «вши Уезнденцзей Чагури являлось по
селение Щундуге, в одной 2®лш5етре от Изани, где в нес
кольких десятках наетров от дорога показывают особый камавь 
с Еыеыг.оЁ, слувззши̂ “хав?*5 меркой для сбора дзни. Каждое
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хозяйство должно было ежегодно наполнять эту мерку "кост
ный шелом* (т .з .  мозгом, добытым аз овзчъих костей). Поза 
выхода закуждевушек Чагури пользовался правом первой ночи. 
Одна невеста^ имевшая, трех, братьев, плакала парад свадь
бой, боясь предстоящего позора. Братья приготовили отрав
ленную стрелу,. подстерегли "хана*5 Чзгупиг когда тот нахо- 
дзлия ка дворе» избили; его выстрелом из луна* Здешние лэди 
и сам Чагурз были христианами. "Бсэ это било при прадедах 
на шах дедов 300 или 400 или* как некоторые думашт , 500 лет 
назад, А ислам распространился ?же после".

Что касается происхождения зхвахов,/ то этот гопрос, 
По-Вадимов, ела дует связывать с- изучением нескольких во- 
Ш}осо5:взяоыэнкя родства с дадо&хами СпззаьЕ), фиксацией 
некоторых аЕБрских элементов (естьг например? указания ме
стных жителей на щэеисхогдениэ одной зз тухушых ветвей 
сел. ЕудйЯи-росо из лунзаха), процессами инфильтрации со 

стороны Грузии и др/
вели войны из-за пастбищ и скота с соседями, 

главным образом с каратэ наш и авзрцаьш Гида тля с Для защи
ты от нападений в их аулах имелись башни (себа). не сохра
нившиеся до нашего времена;, Ахвакин рассказывают г п Карата' ■ 
и Гидатль составили против нас союз, Союзники хотели взять 
наши горы з скот. Они договорились одновременно напасть.
Но каратпнн з назначенный день не пришли, и гидатлищы ос
тались одни. Гндатлинцы забрани наш скот па месте, назы
ваемом Космхьэ (з 5-ти км шзнее сел.Кудияб-росоК Мы под
няли тревогу и направились против них. Паи человек по име-~ 
ни дух!ьнлз скакал впереди на белой кобыле. Он условился, 
что подкрадется к гидэтлинцам, похитившим скот, отвлечет 
йа себя их внимание с тем, чтобы ахвахцн внезапно напали 
на врагов. Так и сделали. Духъила спрятался на лужайке, 
заросшей ядоеитой трагой и, выстрелив из кремневки, попал 
з зеэ гздвтлзнцу, спокойно игравшену на зурне и стерегшему 
похищенный скот. Затем Духьила вышел зз засады и поскакал 
по* откгатоху месту, йдатлинцы стали в него стрелять, из
расходовали все заряда и сделались безоружными, так как
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нз заряжение кремневок требовалось много времени. Г̂огда 

наш -тлгугз запали на врагов, вернулз скот в взяли в плен 
60 человек гздатлинцез. Потому то в зазывали нас "плохи
ми, т*е» озэсзыми, ахвахцаш;"., Рассказы гидатлизцаз,, разуме
ется, рзсомзтривают события с другой точки зрения а про- 
славляэт доблесть своз?: людей. Естественно, о з е  большэ ка- 
оаззтся областв Ратлу Аззах- как соседней. Расзкзззвз̂г. 
что Гидатлъ вмел претив ахзазцез с в о й  форпосты - Х̂чада 
(против Верхнего Ахззха) в Дзгбаши (цротзв Нижнего). Глав
ным зротяззакой бзл соседззй е ХЪдетлэн ?атд?б. Б ззчала 
2П. в. там случ?лаоь чумззя зяадекшя,' ц гздатлизцы зрисо- 
здшззлз к себе эту область. Емэвтсз расскззз с разрушении 
г з л в т л е н д з м и  Рзтлуоа з о зозвикзовеяив вновь зтого гула 

"от одного чзло29ка, спрятавшегося. в пещере
Перадеззз рассказы о созерззчйстзе с гедптлыщз**̂ г 

а а р а г а з г м а - ,  « х г . з з о ^ е  з  л е г е н д а х  о т р з л ш з ?  с о б з т и я

довольно зозазао, восходзщээ во зреначз с ХЖ в. В сессдз- 
но ИХ в. зхвзта зоддерзнвзлк движезяо Шталдя,, з г.е того 
был* знзухяозз златить дань н̂ззхсксму хищ .

АвЗрСЗНя. 2врЬ!2Н '"ЗЛОаЗй 2Х.̂32ДЙ'‘г 3 '̂̂ЛЫОЛО * СЛЗСЗЗ-"̂’
ахзахокоа пре.т̂аняь ззззкзас? ззегдш 2 с более поедпзм зре~ 
а̂нзм, говерл о том, что з середине 2ЕХ в. 5 "аса Езколае53 
ахвахцз оказалз соцротавлеяза войскам даря з яотэраян убн- 
тнгли до 70—тл человек. Могилы этзз героев (г-ъазадз) захо
дятся в Т^щ яб^ооо з з “Гад-Магние.

. Б колониальный зергод царская власть считала ахза̂що̂ 
ненадежным зародом, з вс вреьк Октябрьской резедгцзз* згз 
т е расскагызалзьззтп четыре аула Тад-Магитль, 1фдияб~ 
росо, Изазз з лологвзитль бзлз не з драггер сосздягз с само
го начала рэволадоЕКЬ&щ,:. Вполне уетазовзшшш хожно счи
тать факт активного ч̂астзя ахвахгоз̂в партизанских отра
дах Дзгвстана во врезая гражданской войны. Дэнтром зтогс 
движения был Тад-Мазнтлъ. точнее его ноеелек. зоеззщзй 
название "Штаб” (фактический штаб -партизанских отряда?
1920 года)* бЗБпМ до 1935 г. районным центром. Самое на- 
иьзноэавза резона ".Ахва̂сажг" шетзне жители обьясняш-
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нзк знак узахевая к их резаявдонным заслугам.

Б хзрзктервстикз, ксгощзз дат- себе гагЕзкн
зз; качеством считается зр&бибмгь*. "В Дагестане * -  говорят 
старика, -  всегда знал» з^защзв* как настсЗчЕэаг. людей, 
з ясному ях называла ш ю п н ". "Еам н .адо пакта не рзиштся 
сказать пдохаз азсвмсдг". "Оееедв щпгзлв дэтвй ахвБхцзй»- 
з  е 'гужнх зудах нзльчзшв &зшеесь бросать кзш нь л. Щ}шъ~ 
«и?о нз Ахзаха'8. "Ахаахце обязательна отомстят, асас гж 
оендеть", "Труса у 52с не очятавгг. за 15влове?з. а «бещзэз 
его презираютп V

Ахвехокая колония в АвврбоЕя&ав»» о которой в шхъ.у&- 
туре совершенно не упоюшэеягз..-бэта ссговнеа засада?©
зз Нажвагс Ахвеха в ксзца 1Ж влн з ннчелю ИХ в* Свес вся
кой случае намного позднее обосновзвая в За̂тальс&ске рай
оне аварцев}. дач8яа̂пвресагвЕая остается нззнясшее&ё.
По сведениям 1932 г* ° - эте йдзвстванное здшь зхзгхйкое 
скшше - Ахахдарз - насчкнззла 42 хозяйства г  235 чело
век жзтзлеЗ. Оно относится г Дварсиояр сельсовету Закатали- 
ското района АзэрбайдканожоВ ОС? я- расположено к от
Дкгр в ущелье. Жштелг Ахаз̂зрзг окруааэнвне аа&дам,; ж. 
803ДЕЙ& ЯРкШбЛЬЦ'* ЛЗШ6ЕН ХОрС-ШЗЯХ Звйв^Я:» 0ЧЕТ8Ъ ЯХй1 Ч^;25КЗ"
ш я держатся особняком, й̂хчин» заыиаеются $%яака&язш- 
Кенщины на базарах продаст гтолв- зовуш ш  продукты» тзкке 
работают на табачной фабраяа а арзхооздкявтегьёо* заводе. 
Э ти  2М0ЕЦИ5СЯ у нас С38Д0Н 2Я  Ш23&2 СЫТЬ ЗВ  ЗЕ 0Л Н 5 СОО^ЗЭТ-• 

япда? положению дел на сатвдая, но ошг хорош разъясняют' 
одно недоразумение. Б прессе цромзльхврло сообщает® о за
гадочное народе "яса$% ос̂зруженноаг якобк з северном-ягер- 
бзёднаш, Л.М.Моликсет-Бекяв з стать?, ас обычае з в е з д е  н з  

Кавказ о, характеризуя шраавточныс сжздн матриархата, ссы
лается и на &тот "девичий народ*'. Мазду теьа нет никшвго 
сомнения,. что перед нзаи да болзе как гало иавестнзя груд-



пз “азербайджанских* гхвахцеЗ;, случайно яра влекшая внима
ние кличкой, которой захатальскке аварцы окре стали сввих 
немногочисленных дагестанских зсФтечественнЕКОв под впе
чатление общеизвестно! активности йхвахских женщин при 
отсутствие мужчин, когда эти последние удалялись для свое
го вынуждэнног-о дрсийола в лес.

Основное занятее ахвахца ~ земледелие в сочетаний со 
скотоводством* Возделываются ш*ашца , ячмень, 'черный го

рох, а также, кукуруза и картофель» Садов шло. Старики 
укагшзаютэ что по зоспомзнания-я существовало виноградарство 
л шысделае. Пахотное орудие гХебеце (аварский дуруц) ке 
отличаема от образцов ботлихского, андзйског»?, годоберин- 
окого б других. Более новый в т  г±зиеце, осмотренный намн 
в Кудияб-̂осо, уелогн-зн стопой, сседвняюшей грядиль с 
подошвой я тем сама® обрезу$̂&1* фсрьу четырехугольника,
Для обмолота употребляются ©йччнне доски с кремнями, для 
жатзь* -  сврн-горбуяа* Скотоводство имеет пастбищно-пас-ту- 
шэский характер о заготовкой теормоз. Летом овца пасутся ь 
горах, зимой на тетшх склонах гор, обогреваемых солнцем в 

-находяшхея псеимуп^етзенчо недалеко от аулов, Зимних паст
бищ не плоскости нет.

Домашние и кустарные производства: обработка кожа, 
шерсти, дерева. Были раньше четные серебряна. Призозные 
веши: гончарная посуда из сел.5аяхар, медная утварь из 
аварского селения Ичачали, жз азербайджанского (татского) 
сел. Дагидж, а также из лакских селений; различные деревян
ные изделия зз  каратянских аулов (сосуды, утварь, дощатые 
амбары): тонкие шерстяные ткани -  из каратинских аулов. 
Очень оригинальны?/. , не имеющим аналогий в этнографии Ка
вказа., является изготовление ажаахсками женщинами восковых 
сосудов .для вода. Это производство в настоящее время, ко
нечно, не существует; о нем рассказывают старики. Воск с 
примесью толченого древесного угля и рубленного волоса 
тщательно разминали я  лепили от руки род толстостенного 
кувшина оез ручек, называемого рагзэ. Такой сосуд был ши 
цилиндрической формы , или имел в сродней части выпуклость
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наподобие кувшина* При носка водь1 рагвз поддержизался 
ошрокоё шерстяной лентой, бал якобы достаточно прочен и 
удобен* Показание» записанное в сел* Кудияб-россц было под
тверждено в отшишние ахвахцев стзрихагж соседнего авар
ского аула Асаб* ..

Кшжашшг к ахвахской территории узловым транспортным 
пунктом является Ботлихч От него можно проехать на -авто
мобиле до рв&янвго центра Лхвахокого района -  сел» Кара
та; дальше приходится пользоваться тропами., Перевал в Ка- 
хибскай район не высок и не труден э равно как перевал ь 
Цу^адансзжй район через сел. Злгбшво» Сани волокушз не 
употребляются;, арбы тззже. Основные способы передакенгя в 
прошлом -  верховой в вьючный.

Се&зинв по-ахвахски -  г-ьззя, часть селения (квартал), 
а также хутор ~ гъе.. Наиболее крупшэ ахвахские селения 
стлечашся друг от друга: сел. Кудаяб-росо состоит из трех 
кварталов "Взжязй*’ - "За дорогой"} . сел. Тад-
Мзгитльв как указывалось выше, представляет собой группу 
из 14-ти дазбросанцах населенных пунктов (здесь, следова
тельно, -  за квартал, а отде.уъный поселок). Постройки 
в аулах не очень огзчзш . Старинные до-ла встречается чрез
вычайно оедЕс, Один и з' них (в оелзнзи Кудияб-рсс-о) обраща
ет ка себя внимание-. Это высокое башнеобразное здание Ь 
3 зтаяз с плоско* 1фыше&, датой однако сильно передшеанноо, 
•так что перв^чкЕя г^знзровка неясна. Второ* и третий- эта
жи ишзт,, хроме окон. :,лс^ши,‘ * Лодеи.г} дея фасадов домов • 
здесь воооше типична Гораздо реже встречаются откожтыз тер
расы (цреигдурдеотванао; в новых домах) <= В отличие от ботлих - 
ских,-ащугаских и, отмсти9 годоберзнских домов, ахвахс- 
кзе с внешней стороны айше открыты: их стены обладают 
болынши пространствами. гда:ой кладки и кажутся более мас
сивными. Большинство дош® двухэтзшае:- в первом этаже 
хлев, во втором -  жилье, ^асто вход в хлев сделан с боко
вой стороны* а вход в жилое пошщежие с другой боковой сто
роны. Фасад прорезан лишь лоджией на уровне второго этажа. 
Если верхний этаж ишет террасу» то вдоль нижнего ей соот-
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в с т с - т з у е 4! х а г а я а з я  а р к а д а .-  з е д у щ з я  в  х ж в в  з  с л у ж а е к *  д л я  

х р а н е н и я  к г э я к а  я  д о м а ш н е г о  н н в е н т а р д .  Д л я  х л е в а ,  н а х о д я щ е 

г о с я  ь  д э р з о м  э т а ж е  д о м а ,  б к в а е т  х а р а к т е р н о  у п о т р е -б л е н в е  

г  а е р з к р у г и я  л о н н о г о  с в о д а  5  к а м е н н ы х  о х о л б с з  с  а р к а м з .  

ОТ.ГД& з* п е р в о й  м а к е  с о к в д а е - г з я  с э я а в в л ,  з  х я е з  с т о я т  

о т д е л ь н о »  й н от?л с е н о в а л  д е л а е т с я  з  ззад е  б о л ь ш о й  о т к р ы т о й  

л о д ж и я  л о  ф а с а д у ,  А м бар  н а х о д и т с я  с б н ч а о  з  г з л о ё  к о м н а т е .  

Ё 83& врш *з дж м чаздаз н е  р а з в и т а  > о д а к о  в с т р е 'з з з а т с я . ,  И н о г д а  

я э р в д  д тзи сч  а я а е у с я  к а м е н н ы й  з а б о р ,  о т д е л я ю щ е й , о т  у л я ш ?  

о г о р о д  . & ш щ в  -  ч ! я л 2 9 х л а в  -  б а в д ,  • е е н о а а л  -  О е т ь з а .

ЗМбвр “ изает?*
■ В н у т р в н ь й я  д д а в я р о в к а  ш я я щ а ,  д а в н о  ш р е с х а в ш т ;  б ы т ь  

о д й о к а ш р д ь й ,  а д о г с & ч ю в .  Н а  ц а м о т  о г з р а е г с  'в ээ езд зв ея я  с у -  

зо ст« г.0 2 3 /; д о н з д о д ь & з й  о тк о н -гы #  с ч а ? »  н а л  к г а о р ш  в зе ш и з а -»  

г а с ь  т я а & д я я  ? л е й ь . Т е и е р ь  в о а щ  р а о з р э д г р а а э а  щ ш о г’з з ш й -  

9 ®  Г—22461:.. Ь  «ОВУХ У&В&>: В202НЭЯ ДВ&1& о б ы ч н о  Э К Зв*  ь я о -  

й о д ь : д о  о ~ .^ : я .д г  к.оп>.дор^ д о  о б е  с т о р о ж  к о т о р о г о  р а о и о л а -  

г а я т с я  в д я з&  х о и и & я в .  Е я г ё о ж э е  т в л н ч н а е  д к т е р ь в р я  д р е д с т а в -  

.х я д ?  л с я :.-;.л м о о л о в а а я  к а н а т а  с  с ч я г ж - я а д е а с н . .  Л о д к г я  
и т к р к ? г .е  •: о^дгой о т о р о н н  п о л в ^ в г в , с о о и т ш з е о я  з з е р в х -  

с- .ы т у гр ч д й й й  & зя зг* о & >  о л т ^ т  о б р а з о к  ;>>!<? д р е б ы е а -

т а я  со:яЫг в  ? & з э к «  д о в у щ  г о д у ,  З д р а в  м к а в г  т з г д .з т в  п р а в д е  

з с е г о  ;г в з  к р у д л с х . р з г г ш ;  д в р з з к а а ш :  д р в д к е т э  -  ; и з а н  з  

л а р ь  д л я  м у д к  5  з е р н а *  з а т е м  -  т х з ц к й Й  з а д к  (регду с  н а з в -  

’л’о й  с сн о й сэ .*  з а ч л о ;* ® : д о я с л о н е н к о й  к  с т а д е ) « я я з к я з  т р е я о -  

г а е  таб у ?з-> ::с ;  .* з д у х г е  е р е я з с е т з  ( т р е у г о л в з у к  г к х ю т э ч е о э д а *  

о д е в з я д о с  тгз ц е г а л с г о  к у с к а  д е р е в а ,  б а л к э р с ж а е  .у у эл ш в з д л я

ОбДВОДЙЯ •■.:■<'С Л --> .^ОДИу/О ^ТВЙр.с^. ПС ОТО.Д&ЬЙО ЗЯ&1Т0Ж: О О Ь '/р О -

аой, тзрсл:гдт̂:ъ ддаэо&я» дешхи с еераод - ВСугкиянсгпи э*.дзх 
вэзс'!1 встречается я в ссяезгэи гяд-й* коаёнзте. итлг’лц&й 
окна, В ооредяаа этой комната подпорный столб, у одной 
яз стен - очаг-каглЕН, .7 другой - дзравяввьз амбар (енв5~ 
иу) каратянсхой работа (сделанный яз верти дальних досок 
яла обтесанных брусьев), снабкенпня дзарксй, укрэ̂завые 
даааи развешанных вокруг дверкв тарелок я кедвнх тазов. 
Среда до;.ашнеё утварз надо упомянуть еде деревянные тсче-
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ные чеченские блюда, кзратиа̂кие латки: дзя теста 4, баг - 
лальскиэ деревянные рогатыэ еолонацн* деревянные цилиндри
ческие разные глэрки, дсябдеиш зз крушинной кадкидеревян
ные уполовники, детские лшвкн* производимые в сел. Лоло- 
гонитль. деревянные точеные прялке На горизонтальных, 
параллельных .шюскостих патолкэ жзрдш?е висят овчинные 
шубы, различная одежда, кешег барана курдюки. Ближе к 
очагу к стене прибито особое гфиспоайёление для хранения 
ложек - род узкой полочки с дырками» н которые встазяекы 
ложки

Снят в описанной основной: комнатеа а также в лоджии 
зли в других комнатах, среда которых часто имеется парад
ная, обставленная на городской шнер-«. Во многих жилищах 
дол земляной. Потолок состшт из необделанных жердей, 
лежащих на поперечных балках*

.. Ни в типе построек,, шг в характере обстановки жилища 
по наблюдениям сделанный з солениях Тад-Магитлъ, Кудияб- 
росо и йзани, ничего спеца̂чвски к̂азахского" или узко 
сетного нет. I— гг+ Разным образом кс 2 каких-либо релик
товых черт. Это, в основном* то* что Наблздается и в сосед
них местах в большей степени к северу от Еиянего Ахваха, 
нежели к югу 7.

В пищевом режиме ахвахшв нзднузг роль играют продукты 
животноводства: баранина, коровье масжз, брынза из озечь--

■ Лоток дня теста напоминаем асо долговатый, с чуть пса под
нятым бортиком столик на че̂ёиех. стань низких, ножках; 
эта вещь, обычно, виси*? ш  стене тззшзой стоооной наружу, 
украшенной цветным распаенш ̂зорааь~

5 Прялка-де ожа тель з виде ат леш а на эодатавха; подставка 
имеет ззид куба с быдшжензк ящичком; в веохшзю часть стол
бика прялки вставлена под яшзаым. угшва кость, по которой, 
скользит нить.с
Реже встречается другой теп в виде висячего яшзка с ячей
ками.

7
В аулах Верхнего Ахваха, зашгеложэнЕзх значительно юго-за
паднее, мы не были, но т вш  косвеннее данные о том. чтс 
тамошние постройки носят локально вник характер, примы
кая к тезу . расдрсетсэнбнномз' в аулах, аварских обществ 
Гядатль и Келеб.



ого молока* твор'озньзЁ сыр и Старики. сравни зал свой 
народ с соседями* еююзнз додзвоказать: ”без масла в мяса 

наши л е д и  не могут гать*,
Животноводческая тралившая отразилась и на костте. 

Очень употребительна* -яащяйер, мужские и женские овчинные 
зубы накидки с ложными длинна» рукавами» доходящими почта 
до самой зеши. Ее рнз также приходилось видеть мальчиков 
з белых войлочных бздазэх баз ворса, с грубыми коричневыми 
разводе?® на с-жзе {не .орнамент,. а особая метка - знак соб
ственности) В этш, весьма'грубых бурках, мальчики, 
как я вздел». возвещались из зколн. Б числе нухсь&х одея
ний имеется особая здрткз (кьучарз) из войлока. Е прежнее 
время войлок в качестве материалов для одежды использовался 
значительно”больше,, разно как грубая шерстяная самодель
ная ткань (веше)« Взееказнзазэт, на пример, что женское по
крывало .поверх’ головного убора когда-то делалось из тон
кого войлока ь, а даатье-туникообразная рубаха (т1око) -
ИЗ ,1Н2ТП2Л.

Женский гоховзе! убор зохоте раньше обладал некото^нма 
чзрта«ш, позволящзйе ег* относать к "кахибенолф*1 типу -ш  
ва правах, так оказрть, “ахзгшжого варианта” (насколько 
об этом можно сотая, по словесным описаниям, ибо до наших 
дней ок не дошел), Звко& убоо  имел сарэоро по налобной 
кромке и пару круглшх височных блях с длинными серебряны- 

/гЗс цепочками ила навескам*, Этот старинный убор теперь 
заменен простой аежообразЕсЙ -чухтой или небольшим голов
ным ллатксм» Из пруг?1х частей женской одежда наиболее со
хранным оказывается туникообрвзноз платье, иногда полпояон- 
вэемое матерчатым кушаком, и аельварн со штанинами, напо- 

«, минаяцвмз узкие брешоГ. Обязательное ношение женщинами шаль-

О

-* Такая же метка бывает на белых постельных кошмах..
Более точного разьзсвбНЕЗ до этому поводу я не получил*

■'“'1'аогшостранея у азарцаз Кахзбского района в 5 селениях 
общества Издаяяь, также в селениях Кагзб, Гоор, Колоб и 
Др- . -
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вар, по рассказам стариков, было введено Шамилем.

В целом можно сказать, во-первых, что сохранившаяся 
одежда старого образца у ахвзхцэв не дает каких-либо мест
ных типологических различий н ее элементы молно встретить 
в различных местностях всей аваро-андо-цезской территории»
... во-вторых: что она в той же маре, как у всех их соседей, . 
вытесняется заимствованиями из города,

В своем общественном и семейном быте ахвахцы зо мао- 
г-ом сходны с другими народами той &а группы. Мы ограничим
ся нерйногими замзчан5яш.

В  а х в а х с к з х  с е л е н и я х  н е  бы л о  н и к а к и х  в л а д е т е л е й .  ЗСи~ ~ 

т е л и  у п р а в л я л и с ь  с а м о с т о я т е л ь н о .  Д о  Ш ам иля а х в а х ц н  ш ш т ж -  

л и  д а Е ь  а в а р с к о м ?  х а н у .  З н т е л и  с е л е н и й  о б ы ч н о  д е л и л и с ь  н а  

р о д с т в е н н ы е  груша* Н а а х в а х с к о м  я з ы к е  э т о  п о н я т и е  в ы р а ^ з - -  

е т с я  с л о в о м  э к ь е ш е с ( " к о р е н ь  л ю д е й 1'  „ о т  с л о в а  ,гэ к ь е ”  -  

к о р е н ь Г р е п а ) .  У а з а р ц е в  э т о  п о н я т и е  в ы р а ж а е т с я  с л о в о м  

т л и б з л  и л и  т у х у м .  З т о  п о с л е д н е е  с л о в о  мы в  б у д е м  у п о т р е б 

л я т ь *  Н а з в а н и я  а х в а х с к и х  т у х у м о и  в  р а з н ы х  с е л е н и я х  р а з л и ч 
н ы .  Ч и с л о  т у х у м о в  в  с е л е н и и  о б ы ч н о  т ш з ь »  ш е с т ь .  По д о с т о и н 

с т в у  о д н и  т у х у м н  с ч и т а л и с ь  ‘чзучп-и м з" — б о л е е  м е о г о ^ с л е н ~  

н ы е  и  б о г а т ы е ,  д р у г и е  -  " х у д ш и м и " . В с е  - в д д з ,  н е с т я п т р я  н з  

э т о ,  п р и з н а в а л а с ь  р а в н о п р а в н ы м и . з а  к с к л з н е к и е м  п о т о м к о в  

п л е н н и к о в ,  т а к  н а з ы в а е м ы х  л а г о в .  Т у х у м н ы х  к в а р т а л о в  я  к л а д 

бищ н е  п о м н я т .  О б а ш н я х  г о в о р я т ,  ч т о  о т д е л ь н ы х  б а я а н  у  т у 

х у м о в  н е  б ы л о .  О д н ст у х у м ц ы  п о м о г а л а  д р у г  д р у г у  в  с е д о .  И х  

р о д с т в е н н а я  с о л и д а р н о с т ь  о с о б е н н о  я р к о  п р о я в л я л а с ь  щи* 

к р о в н о й  ш с т в ; к о г д а  в  то ®  з л и  з к с й  м а с з  в  э т о м  д е л е  тт -  

ш ш а л  у ч а с т и е  в е с ь  т у х у м .  Б р а ч н ы х  з а п р е т о в  м е т а  'з а в а м и  
р а з н ы х  т у х у м о в  с т а р и к и  н е  п о м н я т .

П р и в е д у  т е р м и н о л о г и ч е с к у ю  т а б л и ц ?  с и с т е м а  р о д с т в е .



Таблица 3 ,

По-руссЕВ Зо-ахвахокв

1. Зшс по "даскай линии
2 .  В цучка с о  ц у ж с к о а  линий

3. Взук. ло“тавншаж ливши

4.. З в у ч к а  н о  зкзнской линке
5. Сев
6. Дочь \ :
7 . Пяумзннйк ДО ЦРЖСКОЙ 

ЛИ НОТ
5 ,  П з ? Э Ш 1 Г 3 2 Ц Э  п о  м у ж с к о й  .

Л2КИЁ

3» ШтвЯЕВ&к'до венской'
ЛЁЗЗЯ

10 к Зшезший до невской 
ЛЫК*

II, Бра?
12* Сэю̂а
13л Отец
14. Мать

15, ДйДЯ 20 ОВД 
16» Ляля ко йгчърй 
С?. 2одха до огд?
7.8» Тетка до матери
19. Лад

20, Еабка

Вапю, ваша, зашоша 

Башо яше
Яшоташ ваш (Затеяла ваш - 

ред.) ••“!:'*;•: : 7*"\
Яяютая язв (ЙЗШОТЛВ ЯП50 - рэд») 
Ваша ■■ •
Яше (йашз - ред..) ,
Ввццо Баша

Ваццо тле . •

Яшгс ваша (йецдс ваша - ред.)

ЯЦОТЭ ЯШ8 (Йаццо ЯШ8 - рад*)

ВаццЕ - -
Ядци (йашш - ред.)
ЙЩ :.
Ила (зла - ред.-) 
ймо зацци 
Иле ващ?а - 
Й&О ЗЦШ*
ЙЛО 5ЩЦЯ
3 разгозоое родственников -. 
ймо 25за'; детн называет деда - 
гнк1а вд: в разговоре чулпзх - 
яниНа шве» т.е. 11большой 
человек"
В разговоре родственников - 
зло для; дети называют бабку - 
ЗГтЕ1й З Л Я , Т.9. **60ЛЬШаЯ ЗЙ5.Т5",
з озвговоие ж̂их *?нк!а акка, 
т.о, ,;большяя хешдаяй".

Религия ахвахлев - ислам сункч-тского -холка. 1г1ме;ютея до- 
исламскге пережитки. Праздник первой борозды унчохе, т.е.



’̂вкход Закон"* оправлялся в день весеннего равноденствия. 
Обряды прехфащензя. засухи устраивалась на высоких горных 
з е с т а х. Для Низшего Дхваха особенно славилось урочище близ 
иэрзтиЕского селения Тук и тз г . где коллективно молились» пе
реворачивала особо почитаемый камень» резали барана и у г о 
нялись с.

Изобразительное искусство зхв а хта н  представлено о р на- 
^энтом геош тп и ческого с т е л я  в  р е з в б е  по дереву,- сходным 
е аналогичными мотива*® искусства багулалов. тиндалов. со
седних аварцев и д р у ги х . Б  ахзахски х аулах на зданиях 
зш ю тся петрографическае изображения -  разные камни с изо
бражения!® спиралей, к р е с то в , елочек*, треугольников к  дру
ги х  знаков.

Е е  изученный фольклор э то го  народе знает разнообразные 
жзярН;, з том числе песни -  .шзрическза, шуточные и другие <, 
Песни пополняются на родном языке. Иногда поются песни з 
на' аварской языке. Мужчины поют под аккомпанемент струн
ного музыкального инструмента -  аандур™

Приводу фрагмент песнз* записанный на зхззхском 
языке-.  в  русском переводе.  Это обращение к  девушке:

Ты тан*, я  здесь. Ириду к  тебе 2 вазьку сюда.
Ть на горе Т у р у ч а3 я  на го р е  Т а х о .
Приду н возьму’ тебя на го р у  Т а х о ;
Ты в  йухатлилн, я  на го рэ  Чнанди.
Хочу., 'ггсю глк были в  лесу ‘й?хо~
Можно- слагать, следовательноу что аззехскн* лйтэри- 

ал» наряду я анлзйсшш* - дает повод для горзсногра сущест
вующего КН0К2Я о безогоЕорочно?л атоутс-твзн у шлнзс наро
дов Дагестане песен ез родном языке.
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КйДГГИНН И ХУНЗАЛЫ

Бежгтяны. В существующей литературе бежатины (само
название - бежзтлас) обозначаются еще термином грузинско- 
гс происхоЕденвЯ - кадучивн (кадучннцы). кварцы, окружаю
щие беа&!ШЕцЬ«, называют ях 5 вое бежитанское общество - 
Хванзл, что в какой-то мэра яиляется н вторам салоназва
ннам данного народа, Бежитт-гайзгл известен грузинский та о-— V--
млн 1&лзка, которым грузины зазывают бежитинокай аул Тлл- 

дал а его жителей. Не деже з настоящий момент у бенитгп 
твердого представления о с Е о е м  едином названии г  ч— \ этначв- 
оком единстве но существует, Беаитвнская культура нахо
дится в большой мере под влиянием окружающей аварской 
культуры, с ее письменностью». которой пользуются беки тины 

Территория обитания бежитин - отдаленная от центров 
горная зона Тйяротянского района. ... -г .— .а - 
?----ч колесная Аваро-Кахетинская дорога, проходившая че
рез беаитЕнокие зенли, в настоящее время запущена а мес
тами превратилась в тропу', годную только для проезда вер
хом. Климат местности суровый. Зимой выпадают большие сне
га.

Соседями бели тин являются на юге грузина (Кахетия), 
на западе (до переселения) - дезы, на северо-западе - хвэ- 
ршанЫ; с остальных сторон - аварцы Тляротинсксго и Кахиб- 
ского районов. Культурные и экономические связз с Кахетв
ой были чрезвычайно сильными.

Бени тины населяют аулы Бежита (свыше 400 дворов), 
Хдчархота (свыше 30 дворов) и Тлядал (свыше 120 дворов). 
Аулы старинные. Первые два, расположенные рядом, образуют 
один сельсовет, второй сельсовет - тлядальский. •

Численность бежитин по переписи 1926 г. - 2549 чел.*. 
Сюда входят и 157 чел. гинухцев (по более поздним местным 

данным 1933 г. —  244 чел.) - жителей аула Гицух (теперь

* В остальных переписях беги тины не учитывались.
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переведенного в нсвы& район). находившегося несколько 
аз отлете з пограничной полоса бывшего Дуатинскогс района, 
близ Е ане переселанногоцезского аула Кодера. Некоторые ис
следователи считают гЕнухское наречие особым языком, род
ственным бежитинскому-. В самом бежнтзкском языке, очень 

мало изученном» различаются говоры по аулам.
Основноэ занятие бежитин - скотоводство и главным об

разом разведение мелкого скота в соединении с земледели
ем; аналогичный тин хозяйства имеется у соседей - тляро- 
тинских аварцев. Кутаны - на плоскости в Баба-Юртовском 

районе* До революции на зимние пастбища шли в Грузию, от
части пользуясь родственны?® связная, ибо. за последние 
два столетия довольно значительное число бежитинцев пере
пью в Грузию и осзовало там свая дворы я хозяйства. Глав
ные хлебные злаки - ячмень и проса„ Кроме того, сеют пше
ницу,. рожь и разводят картофель. Кукуруза привозится из 
Грузии. Земледельческие орудия те га» что у аварцев:

Годовой круг сельскохозяйственных работ таков: посез 
в начале мая, покос с середины ишя, уборка хлеба с по
лей - в августе, молотьба 5 сентябре, заготовка дров, вы
воз навоза на поля и починка дорог - поздней осенью, пе
регон овец нз летние горные пастбищу - а конце мая, воз
вращение скота с гор - в конце сентября. Кужчяны пашут, 
зсе остальные полевые работы выполняют женщины. Стрижкой 
овец з их доением занимаются мужчины. Кзушай скот зимой 
держат н хлевах. Своего хлеба нз год кэ хватает, чего от
нюдь нельзя сказать о продуктах жввотнозодстзз. Чаще, чем 
во многих других местах Дагестана, гостя здесь баз особых 
трудностей угощают жареной бараниной», свежей или вяленой.

В с в я з й  с ведущей скотоводческой отра: хозяйства
бежитинскве нзнзаны изготовляют много грубых подстпл,--; 
ных войлоков и -.герстяных вязаных изделий. Развита также 

обработка кожа т. овчвны, • шитье овчинных щуб- Из кустар
ных производств ковко отметить златоцузяечэство (выделка 
женских серебряных украшений с черяню, гравировкой, фи
лигранью) е кузнечное дело.



Оба главных бежитансках аула отличаются по сравнению 
с аулами тлярстинсЕих аварцев сбоями крупными размерами8 
мвныпима следами разрушений, неизменным местоположением 
внизу, у само! реки, з отсутствием башен. Последнее об- " 
стоятельство однако не означает отсутствия у бежитин во- 
Енстеннсстк, Известно- что бежатинн вместе с звапцами в 
старину совершали набега за Грузию, з при Ираклии П даже 
взимали дань натуре® и деньгам? с грузинских селений При- 
алззанья, Сабуэ, ЗЗильда'я некоторых других.

Ландшафт, окр̂жвааяй бежитннекзе аулы., довольно жззо- 
писен. Склоны,'ддушзе к реке, то каменисты, то покрыты кус
тарником, то зредстазляэтг собой охотные и пастбищные уча
стки.

Постройки в аулах поставлены вдоль берегоз солее или _.- 
менее правильными параллельным рядами постепенно повышаю
щимися до мера удаления от реки. Издали это создает карти

ну ступенчатости. Однако, на деле планировка отличается от 
обычной планировки большинства азарских аулов, где .нет та
кой правя льпостз.

Дома очень высокие, больше» частью трехэтажные, иног
да четырехэтажные. В кладке стон употребляется не только 
рваная горная порода, но и круглый речной камень. Устои.под 
висячими балконами и углы зданий подчас состоят из сложен
ных в клетку брусьев с промежутками, заполненными крупной 
речной галькой и глинок. Крыши плоские, но в Тлядале, как 
знак грузинского влияния, можно насчитать до десятка домов 
с шатровым четнрехскатннм перекрытием, сделанным из дра
ни. Лля Дагестана зто совершенно необычная картина. На фа
садах нередки большие прямоугольные проемы, глухо забран
ные почерневшими от времени толстыми колотыми досками с 
маленьким двойным квадратным прорезом. Это нерто иное, 
как окна старинных зимних, ныне уже заброшенных комнат, на
ходившихся. в непосредственном соседстве (за переборкой) с _ 
помещением для скота. Некоторые дома имеют только частично 
каменные стены, так как верхние этажи по фасаду и по бокам 
делаются в ряде случзев дощатыми или плетеными из хвороста»
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Вообще тут, как и в Тлярота» характерно сочетание, в пост
ройках каивя и дерева. Пхосаие крыши по краям аккуратно 
обложены берестой. Камвннаа четырехгранные труба на кры
шах, имевдие боковые дыиевав отверстия, перекрыты шифером, 
землей и тай же берестой.

Очень типичной чертей является вынесение хлебного амба
ра из основной жилой комната, где он обычно помещается у 
аварцев, наружу - на крышу, на террасу илй на площадку око
ло входа во второй или третий атак дома. Хлебный амбар- пред
ставляет собой капитальное, из колотых досок, срубное, пре
имущественно кубической фодвЕ* сооружение, напоминающее не
большой домик с плоским перекрытием я низкой дверью.

Нижние этажи современных бежитидских домов заняты хле
вами и сеновалами, а верхние - жилищем. Последнее бывает 
во втором и третьем этаже, хлев —  в первом или втором эта
же, сеновал - большею частью во втором этаже. Упоминавшееся 
выше старинное зимнее жилье находилась рядом с хлевом в 
первом или втором этаже, тогда как летняя комната была вы
ше. Входные двери в этажи и наружные лестницы ведут с раз
ных сторон дома: чаще в хявв с: фасада или сбоку, на сено
вал - сбоку, в жилое помещение - с. тыловой стороны.

Внутренняя обстановка бежитинского жилища боЪшею ча
стью непритязательна. Здесь имеются пристенный очаг камин
ного типа, нары для сидения и спанья,, покрытые полосатой 
шерстяной тканью или однотонным войлоком, деревянные хлеб
ные лари с резьбой, деревянный точеные блюда, долбленые 
деревянные цилиндрические сосуды,, начиная от очень боль
ших, в том числе маслобойки грузинского-типа, на которых 
работают не сидя на поду, как на аварских маслобойках, а 
стоя, грубые медные кувгашы лакской работы, глиняные не
поливные грузинские кузшкны, крюки для мятья овчин, поду- 
наклонные рамообразные ткацкие станы* веретена и оригиналь
ные по форме шерстечесалвн, на которых можно работать толь
ко сидя на довольно высозих нарах, а. отнюдь не на полу, 
как всюду в Аварии. :
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Выходя ззз жилой комнаты на террасу, поддерживаемую 
столбиками, иногда украшенными резьбой, встречаются 

нары, висящие на жердях тцубы и оз̂знн в иногда ульи в ви
де долбленых, положенных горизонтально колод с подвешен-- 
ным вблизи конским чеэепом (от сглаза).

Пища бежитиы в значительной мерз отражает преоблада
ние скотоводства: употребительны сыры четырех сортов, кис
лое молоко, коровье масло., таясо в разных видах. Зерно -пе
ред размолом поджаривается для лпзеснзх лепешек слегка, для 
толокна - сильнее. Тшюкео смачивают водой и подают в ви
де увлажненной муки. Чтобы его есть, за до зажать в кулаке 
горсть этой муки и сделать таким образом плотный комок.
Е д е т  толокно без всего., яла употребляют его вместо хлеба 
о сыром, мясом, яичницей, медом. Из проса, пташщк или ржи 
готовят хинкал, е з  чиненный яйцаш, сыром, мясом зли без 
начинки. Бедные семья* которым зз хватает хлебаэ широко ис
пользуют в пищу дикорастущие съедобные растения в вареном 
или квашеном при помощи молочной сыворотки виде, Оригиналь
ное кушанье делают зз .оленьего «©дудка. Желудок начиняют 
сыром, рубленым солевым мясом л шелом в сохраняют как коя- 
серв. Перед употреблением фаршированный желудок редут лом
тями вместе с начинкой и поджашззют или варят. Весьма лю
бимым блюдом является жареная иля вареная форель, которой 
много водится в реках»

Женский национальный костга напоминает, но не повто
ряет в точности, одеяние тляротинеких аварок. Носят платье- 
рубаху туникообразного покроя, щ>учаный матерчатый пояс, 
иногда фартук, завязывающийся вг шее. На голову вместо чух- 
ты, т.е. мешка, скрывающего волосы, надевают платок, завя
зывающийся узелком над лбом. Поверх платка накидывают шаль, 
обыкновенно огибающую подбородок. Женщины очень любят на
грудные серебряные навески,' большие кольцевые серьги, брас

леты - вещи местного производства. Фартуки и фартучные за
вязки украшаются серебряными кешеташ. Шуб женщин не но
сят.. Мужчины же обычно носят ончвнные щубз с длинными лож-
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ними рукавами.
Из мужского комплекта очень интересен встречающийся у 

бежитин , равно как-у тляротинских аварцев самого верх
него участка, особый вид верхней одежды, преимущественно 
используемой чабанами. Это необычайно примитивная по по
крою длинная широкая прямая куртка с прямым разрезом спе
реди из грубого белого или темнокоричневбго войлока. Курт
ка состоит из четырех основных частей: большого куска, об

разующего спину, перегибающегося на плечах и спереди давде- 
го полы, двух рукавов и низкого воротника. В остальном муж
ская одежда нивелирована, за исключением, может быть, шта
нов косого покроя, которые часто и теперь шьются из светло
го домашнего сукна, и округло мохнатой папахи из черной ба
раньей шкуры.

Самой оригинальной, специально бежитинской, частью 
мужского и женского одеяния являются шерстяные вязаные сапо
ги, по- форме и орнаменту которых аварцы без ошибки опреде
ляют национальную принадлежность их носителей. В этих сапо
гах бежитины могут ходить круглый год - и по сухой земле, 
и по грязи, и по снегу. Сапоги отличаются хорошей вязкой. _ 
Мужские сапоги в~голенищах немного ниже женских. Вязка на 
подошве плотная и толстая. Носн умеренно загнуты. Орнамент 
сделан и вязальной техникой и дополнительной шелковой цвет
ной вышивкой» Мужчины употребляют также шерстяные узорные 
носки. Кожаная обувь сравнительно редка.

Материальная культура бежитин в целом складывается • 
из сочетания местной основы и вкладов тляротинско-аварских,. 
О одной стороны, и восточно-грузинских, с другой.

Историческим соответствием не раз употреблявшегося тер
мина "тляротинские аварцы", основанного исключительно на 
современном административном делении ДА.ССР, будет старый 
местный аварский термин Антль-ратль ("семь земель"). Антль- 

ратль был союзом семи аварских вольных обществ, территория 
которых почти полностью совпадает с пространством нынешне
го Тляротинского района. Из всех соседей бежитин названный 
союз имел наибольший удельный вес в развитии культуры опи-
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снваемого народа. Один нз сильнейших членов этого союза, 
а именно общество Аяцух - составляло некогда с бежитинскими 
поселениам̂однс целое, покрываемое термином Анцух* Вот по
чему при перечне семи земель Антлъ-рзтля аварцы иногда при
водят еще 2 восьмую землю, так называемый Хванал, обозна
чая особо этим словом входи вдую в' союз, а именно* в Анцух, 
совокупность всех бежзтзнских аулов с ах жителями. Аяцу- 
хо-бежитинскоб сотрудничество было мощным объединением, ко
торому, например, соседние цэзн вплоть до первой половины 
Х72 в. - платили дань. В мирных и' военных связях Ант ль- 
ратля с Грузией естественно большее участие выпадало нз 
долю расположенного/ .у дверей Кахетии Хванала.

Таким образом бежитины, как и ряд других обществ Антль- 
ратля, представляла собой тип высоко развитого ''зольного об
щества". Оки были "живым ззеном с л о ж е о г о  союзного целого, 
икали очень зеэчз-тольныи по местным масштабам международный 

вдгозор и в широких пределах поддерживала внешние сноше
ния. В таком именно состоянии бенитинские общества во вто- 
_рой половине XIX в., под влиянием общих условий, вступили 
за дуть капиталистического развития, которое было прервано 
Октябрьской революцией.

Хванал представлял собой, собственно, два крупных аула: 
’йшдал и Бежита, ибо Хочархота располагается совершенно ря
дом с Бежитоё; образуя с ней почти полное единство.
Оба эти аулз обладали небольшой, но цельной территорией и 
своим, бежитинским, языком. В известной мере жители Хвана- . 
ла отличались особым складом культуры, но экономическую об
щность разделяли с более широкой группой окружающих их 
аварцев. Оба аула Хванала имели одну и ту же общественную 
структуру, характер которой можно проследить иа примере Тля- 
дала, оказавшегося более крепким хранителем традиций.

Тлядал делится по сей день (т.е. в 1940-е годы - ред.) 
на шесть родственных групп, для наименования которых беки- 

тины пользуются терминами "тухум” или "тлибил". Эти шесть 
тухумов образуют две группы, вполне соответствующие двум
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авалам (кварталам), на которые до сего дня членится Те е -  

дал: группу Дъзрудагъисса' ("Вижние*} нгруппу Еьедагъзсса 
("Верхние"). Тухуш каждой-Группы шжду собой живут нзрно, 
но между группами' ‘'верхних'"* и гнзжеихсг существуют остат
ки антагонизма и обособленности: мальчишеские драки, на 
совсем изжитая вражда взрсалкх (“рзкыга друг с другой как 
звери.были”, говорят старннк),'отдельные мечети ("вязаке* 

ходили в свою, а "верхние* в свою).
Земельные, угодья обеих групп были тоже отдельныш. при

чем леса и пастбища прннадшжаж целый тухумам. а пахотная 
зегАдя делилась по отдельным: хозяйствам. Водяные мелькала 
не состояли в частной собственности» а тоже принадлегалн 

определенным -тухумам.
На кладбище каждый тух?зе до настоящего времэнз имеет 

строго определенную часть,. Зимой 1945 г. один тлядэльсеей 
старик умэр на отдаленном хуторе. Старуха с-йагЕшиш труд
ностями доставила его-тало в Ъшдвл, чтобы ш&орокйть. Был 
сильный мороз. Парни, 30 дааоврашщабея Естарйх обычаях»
• ночью жгли ■ на кладбище костш ж оттаивали мзралую зошш. К 
у*ру могилу вырыли. Каков аа Сел ужас адовы, когда она уз
нала г  что~ яма приготовлена ж ва участка, цратщдлежащек ту- 
хуму умершего, .8 на чужак.

Бежитинскиё тухум, подставляющий собсн̂еёвкувшсть 
людей, возводящих свое происхождение к ещоивдзфйк?он? пред
ку и менее отчетливо помняшгх свое родстве туху-
мами той же группы, имеет трехстепенное др$1з$зне, подоб
ное концентрическим кругам. 1?ухум состоит из нескольких 
частей, каждая из которах называется "злош згьду" ("родст
во”) или просто "агьлу". "Атьду'* в свое очередь состоит из 
нескольких мэнъщих частей,_заждая из коих Емец» етоЯ "нлош 
билъо" ("дом"), или. просто “бальо". Наконец, “бильо” делит
ся на отдельные семьи. Число "агьлу".а ябильси бывает чет

ным и нечетньш. Агьлу и бияьо, будучи частями тухума, осо
бой общественной-собственности, которая членила бы собствен
ность тухумную, в большинстве случаев не имеют*- Эти группы 
характеризуются, главным образок, ясно осознающимися более



зала менее близкими степенями родства.
Б тухунноу строе !Енядала существовал до сравнительно 

недавнего прошлого в пережиточном гаде институт кровной 
•меств. Кровные отношения б о з н и к з л е  главным образом между 
тухуаезми "вэрхией" и анизней? трупп, реже - между тухума - 
ми одной грушш и еще реже.. мвзду "агьду”. Более узкие род
ственные грушш принимали более активное участие в осуще
ствлении кровяичества, коснувшегося :йх сочленов. С большей 
легкостью можно было примириться кровно враждовавшим членам 
одного агьлу, нежели людям, относдяимся к. более широким груп
пировка*. Замена места :бнкупоы  между тухумами была сравни
тельно труднодостижимой. *Цена згооеи"  исчислялась з  т̂у
ре 40 коровами, либо соотввтстгушщейих-стоимостью, ;2сл« 
примирение не могло быть достигнуто, то кровные отношения 
заканчивались по принципу -'око за, око” * При отсутствии при
мирения убийцупо решзнзю; ста пиков, высылали баз 'семьи в 
соседние аварские нули-на срок от пяти до десяти лет. Мстите
ли могли его там убить. По возвращении, он обычно примирял
ся.

Не только кровная месть, но и вообще весь тухумный строй 
в Тлядале испытал значительные изменения. Вполне возможным, 
хотя и .трудным, был переход из одного тухума в другой. Ос
новное затруднение заключалось в наличии тухумной собствен
ности. Тухум» из которого человек хотел выйти, обычно про
тивился. На этой почве даже бывала случаи убийств. Дело по
ступало к мулле, который вел переговоры со стариками. Если 
вопрос улаживался, то старались, переменить и личный пахот
ный участок выходящего из тухума во избежание чересполоси
цы. Причины перехода в другой тухум - брачные соображения, 
мотивы личных'взаимоотношений, стремление присоединиться к 
группе более авторитетной в общественном отношении»

Браки было принято заключать предпочтительно в преде
лах одного тухума и даже в пределах более узкого круга род
ства, каковым являлось "егьлу1'.

Среди бн̂итинских тухумов зарождалось неравенство.
Одни считались сильными и знатными,, другие -  слабыми и не-
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знатными. Наиболее сильным признавался тухум Иассак1олал, 
принадлежавши к Верхнему ззалу, в- среда которого, как вы
ражаются мастные жители, бшш "ханы”, на самом деле, конеч
но, не феодалы,- а родовая знать» В первой половине XIX в. 
в названном тугуне • особенно славился некий Саид, -имевший 
8 братьев и одну сестру. Саид имел док, представлявший 
собой "орлиное гнездо%й расположенный на самом верху а На 
постройку Саид'заставлял родичей таскать камни. Он пользо

вался лучшгши пастбищными участками. Не довольствуясь этим, 
Саид возымел желание захватить участки из земель нижнего 
квартала и дослал людей с пуруцем для запашки чужого, ник- 
него 5 пахотного надела. Возникла кровная вражда, ибо:Саид и 
его родственники в ходе дела у били трех братьев из нижнего 
•гухума Чахъзл. Оставшийся в живых четзертый брат по имени 
Еаларакъ решил мстить . Ое тайно;связался с сестрой Саида, 
которая сообщила, что Саид в такой то день пойдет сскэтри- 
вать новую мечеть-Верхнего квартала. Тот действительно вы
шел, но так как опасался выстрела кровника, то пэреоделся 
в женскую одежду и'ш&л, окруженный группой женщин., 5аларакъ 
издали приметил, что у одной из женщин мужская голова, 
смекнул в чем дело и метким выстрелом убил переодетого Са
ида. После этого вражда продолжалась.

Несмотря на внутреннее, т,е. собственно бажят?̂:’ 
ские, и союзнические с аварцами’связи, тдядзльщ г̂з̂али 
отдельными группами с хачаркотинцами и анцухцами в с̂йжно- 
зения на почве споров нз-ва летних пастбищ и погрыз вагонов. 
К движению Шамиля тщщззщы гдаликом при соединились, з. стари
ки доселе хранят память о доблести отдельных лиц. -'

Просмотренная картина структуры старого обшестзенно- 
го устройства бежитин~в основном повторяет аварскую, но об
наруживает, как видим, несколько более сложное сочетание 
концентрических кругов, которых насчитывается девять, а 
именно, идя от более крупных н мелким, Ан-тль-ратль, Анцух, 
Хванал, аул, авал, тухум, агьлу, бйлъо, семья.

Будучи мусульманами суннитского толка, бекитины сохра-
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шли следа более ранЕИх зерований, в том числе общедагес- 
танекая весенний обряд первой запашки с-последующими состя
заниями 2 вшекавзаек обрядовых кольцеобразных хлебов,

Бежитинский орнамент з зышизках, вязании в резьбе по' 
дереву примыкает к аварскому- давая вариант геомвтгязиро- 
ванного образца, в частности, с богатым наличием (в резьбе 
по дереву) -солярных мотизов. Бежитинн обладают довольно раз
витым фольклором с-песенной традицией. Знания русского язы

ка ■ среди * населэзвя ■ ничтожно.
Колхозное строительство* школьное дело и политзко- 

цроевзтительная работа» ведущаяся на авароком языке, дости
гают весьма значительного уровня. Еа колхозных собраниях 
женщина црЕНИмают заметное .участие, не .отрываясь, однако, ла
же V. тут от вязания шерстяных сапог а покачивания легких, 
плетеных из хвороста, люлек с тяхаденцами, с.которыми они 
приходят на собрание в большой вал мечети, ныне превращен
ный в колхозный клуб.

Хунвальй Самоназвание хунзалов - хунзалис. Грузины 
хунзальское общество называют Энзеби. - -

До пересэления (на равнину - ред.) хунзалы занимали 
пять аулов Тляротинского района : Горбутль, Нахада, Родол, - 
Хеледа, Дорбзл, в непосредственном соседства с бежи тинами, 
ниже по тому же ущелью, на северо-восток от бежзтин, ближе к 
аварцам Анцуха.

В отличие от бежитинских аулов хунзальские, ныне опус
тевшие аулы, малы, расположены на окружающих реку высоких 
горных массивах изолированнее и малодоступнее. В них име
ются остатки башен.

По .отзывам бежитиЕ.хунзалы отличались воинственностью, 
храбростью и склонностью к набегам.

По языку, а по-видимому и по быту, хунзалы-ближе всего 
стоят к- бежитинам. В старой литературе иногда встречается 
даже-полное их отождествление. Окружающее население - бежи- 
тины и.аварцы - зачастую тоже считают или считали.хун?алов 
теш же бежитинами, но лишь обладающие особым наречием.
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Некоторые местные версии грулпу.хунзалБских аулов прямо 

1фичисляшт к обществу Хваная.
Приведенные -фззтн свидетельствуют о значительности бе— 

китинско-хунзальской близости. Однако, в настоящий момент; 
нет оснований отбрасывать принятое лингвистическое деление, 
выделяющее хунзальскую речь в качестве особого языка и при
числять этот маленький народ к бежитинам.

Хунзальский язык мало изучен.,
Этнографические сведения по хунзалам отсутствуют.
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Я Ш

Арчинцы живут з Чароданском районе Дагестанской АССР. 
По старец? Елминистративному делению место згх обитания 
входе ло в состав Яазикумухскогс округа Дагестанской об

ласти* • "".
. Этот маленький.по численности шрод (до публикации 

1875 г. -.592 чел.- до;дублзкацга 1835 г.* —  .765 чел., по 
дзнныы дер5П2С2 1926 г- --854 чел-* но лолученЕНм-Еа кес- 
те сведениям з 1345 г. - 985 чел.) ит©ет лишь один аул 
(на внеоте около 1,8 шк над уровнем моря) 2 шесть окружаю
щих его отселков, саьшй дальний яз жоих находится б рас
стоянии- 5-6 т. Все угаЕВНутзесемь арчзнскэх поселений 
лежат в доллеэ. правого истока р.Цара-Еойсу (называемого 
по-аварски Рпэ-ор). представляющей собою торную воду с 
довольно суровым климатом, лишенную фруктовых садов; бо
гатую летними пастбищами и сравнительно бедную лесами- 
Зима начинается в октябре- Скот держат не только на скло
нах, но \,в ауле. * .

От Цриба (районного центра) арчинский аул находится 
на расстоянии около 20-тз̂км; до Еазикумуха считается 
около 45-ти км. Автомобильная дорог нет. Можно проехать 
только на- арбе или верхом,

Соселнки арчинцев являются на востоке лаки, на запа
де аваоцы. Нз этногра§ин9окой карте, следовательно, этот 
малочисленный народ знкщпит небольшим пятнышком, окружен
ным территориями двух вышеназванных крупных горских наро
дов Дагестана.

Арчинский аул (45 хозяйств) на арчинском языке назы
вается Арша; по-лакски Арчи; по-азарски Ручиб или Арчи б.

Общепринятый тзрмяЕ "арчинца'" основан на лакском на

именовании. Его можно было бы заманить термином , осно
ванном на аварском наименовании "арчиоды1' „

Самоназвание - аршашлззб (ед.ч. - аршашду). По-авар
ски - рочисал, или арчи сад..

Арчинские отселки носят именэ: Кубатл|Д9 хозяйств).
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Хиляк (50 хозяйств), Алчиноб (55 хозяйств), 1а ли б (55 хо
зяйств), Кисер-(25 хозяйств),-Калий (9 хозяйств). Некото
рые из них, как'видно, по числу хозяйств превосходят Арчиб.

До Революции. отселки были 'лишь зимними хуторами, рас
положенными ближе- к антонам, лугам и запасам сена . По ста
рым а датам, три летних: мзсяца- полагалось жить в Арчи, а 
остальные 9 на хуторах. Нарушители такого правила по ре
шению общества карались штрафом.

После революции (когда известная доля арчинских гор
ных пастбйщ была отрезана за счет закрепления за Арчи, 
ззмешх пас$&щна~ плоскости в нынешнем Киэлярском райо
не) отселка древратшшсь-из сезонных хуторов в настоящие 
аулы, ибо часть жителей перешла-туда из самого Арчиба 
на постоянное-жительство. В связв с этим верхний квартал 
Арчиба в настоящее вхюмя--груда полуразрушенных покину
тых жилиц, причудливо вырисовывающихся своими контурами • 
по верху гребня. '/ " • .. ~"'-

: Арчинский язшгдв'принятой' лингвистической классифи
кации входит в:соетаввоаточно-«аэдэзской, или дагестанс
кой сомбиг дфетидов наг положении отдельного языка. Его 
сближают то о̂аваро-андо-дидойской'группой,/то с лвэй&- 
ской,тос языком лаков. В дошедшем до нас состоянии афин
ский язык суть сшпаннвй, роднящийся̂ своим наиболее дав
ним слоем с лезгинской группой, но-вследствие долгого - 
Пребывания народа в соседстве с аварцами: и тесной кудЬ* 

турной связи с-этими последними,-ставший'во многих отно
шениях- близким;̂- аварскому. Как у самих арчинцев; так й 
у соседнйгаварцев и лаков-распространено мнениа, что ар
чинский' язык и самый" трудный"̂ и "единственный в мире". По 
этому поводу существуют местные̂ народные предания и ле— -. 
ганда (творец измыслил все языки? когда-дело дошло до раз
дачи их народам, то сашй--трудный-пришлось взять самому 
малому, т.6. арчинцам). - ;

Помимо родного языка,, многие арчинцы владеют, как 
правило, азарским,' а также лакским.
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О с о б а я  б л и з о с т ь  а р ч и н ц е в  к  а в а р с к о й  к у л ь т у р е  н е с о м -  

Е з з н а .  П г й м е ч а т е л ь н о  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  а з а р ц ы  у щ е л ь я  

Р д е ^ р :  с ч 1 г г з 2 7 г  а р ч з з д э н  с в о и м и  е д и я о ш ш я е н н г к а м Е  *  л и ш ь  

г с б о п я щ е ж  н а  д р у г о й  я в н к е .  Э т о  б е з у с л о в н о  я р з з н з к  з н а ч и 

т е л ь н о й  к у л ь т у р н о й  б л и з о с т и .

Пс антропологическим данным (1313 год) арчинцы име
ют смуглый цвет ксги, зсяосэ чернЕ8 и русые; цвет глаз 
большее частью тенннй; рост зяшэ среднего; головней ука
затель'гнпербрахикефалическай. •

ПроасхоЕдэкЕЗ арчинцев ш  выяснено* По рассказам 
стариков народ делался на родственные трушш, так незнвз- 
е ы а е  тухумы. Сейчас общее количество таких тухуков более 
50-ти. Они сводятся'к первичный 17-тз. Ода тухуш 'счита
ются местными п о  происхождению, другие якобы происходят 
от. двух легендарных братьев, когда--то ваиедшЕХ зз Ирана,
В литерзтуре второй яоловкнв.НХ века приводится прида
ние о том. что арчинцы рзЕьтзе были сильнн;,г:'иародом, все
вавшим с соседями {авзрцэмя и-лака®) и исповедовавшим хри
стианство, -■ Среда современных стариков воспоминаний об 
этой версии зафиксировать не удалось. Старики уверяли, 
что ах народ был первым в Дагестане, щшнязшим от арабов 
вслам. Тоже, самое , про себя говорят а соседние лани. Но в 
пример тону окружавшие азарцы гораздо реже хранят леген
ды с христианстве, предшествовавшем распространению му
сульманства. Пв азарсЕйм легендам арчинцев считают выход
цами не то из "̂ума", не то из "Индии". ссылаясь на то, 
что в "Мекке" встречались лвди, будто бы говорившие на 
арчинском яззке. •:

М о ж н о  п р е д п о л а г а т ь ,  ч т о  а р ч и н ц ы  в м е с т е  с  л а к а м и  д е й 

с т в и т е л ь н о  п о л у ч и л и  и с л а м  ( с у н н и з м )  р а н ь ш е  с в о и х  с о с е д е й  

а в а р ц е в .

И  л и н г в и с т и ч е с к и е  д а н н ы е ,  и  н е к о т о р ы е  э т н о г р а ф и ч е с 

к и е  о с о б е н н о с т и ,  в ы д е л я ю щ и е  а р ч и н ц е з  и з  о к р у ж а ю щ е й  и х  

с р е д ы ,  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т о м ,  ч т о  в  л и ц е  э т о г о  м а л е н ь к о г о  

н а р о д а  м ы  и м е е м  о с т а т к и  д р о в н е г о  м е с т н о г о  с т о й к о г о  э т н и 

ч е с к о г о  э л е м е н т а ,  п р а в д а ,  п р и н я в ш е г о  в к л а д а  о т  с о с е д н и х
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к Ешгалых груш» очевидно сильно. ушнынашегося з  числен- 
ноств> но все;за нб ассЕзаяарованного ДО К0НЦ2.

О с н о в н ы м  з а н я т г е к ' а р ч и ш ^ н  я а г я Е о с ь  и  я в л я е т с я  н а 

г о р н о е  з з с т с з щ н о е  с к о т о в о д с т в о ^  г л а в н ы *  о б р а з о м  р а з в е д е -  

н з е  о в е ц .  В  с т а р о е  з р е н з  х о з я Ё с т з о - А р я н б а  б я л о  б о л е в  • $ « « : -  

е е ^ т е * ? *  я о ч г и  н е  я а л ь з о в а Е ш з ж я  з з р е г о к о м  о т е д  з ш г й  н з  

я г с с к о с т ъ . . -  О в ц ы  б о л в ш е з  ч а е т ь з  о с т а а а я я и о ь  з  г о р а х  к р у г —  

Л Е Й  Г О Д  2 Щ  Я О Д Н С Ж Н О М  К О р « У *  А р Ч 2 1 2 Щ  с ч й т э д и с ь  б о г а т н ®  

б з р а н с з о д з ш -  В  н а с т о я щ е е  з р е к з г а р ч я г щ н  и м е ю т  к о л х о з ,  с о  

и о н к о с т е  з а н и в г а к з щ й  з  Ч а р о д к я с к о ь ?  р а й о н е  в т о р о е  в ® о т о .  В  

н э к  ч з с ж а « с я  о к о л о ,  1 2  т ы с я ч :  г а т о в  м е л к о г о  о к о т а  в  о к о л о

О О О 1 г о л о в  г о у д н о г о ^  З к о я о а г щ г з  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е ,  з  З а з 

н а л а с ь ,  и б о  к о л х о з  ш р о я с  п о л ь з у е т с я  к у т а й а к з *  О к о т  п е 

р е г о н я е т с я  н а  к у т а ш в  с е н т я б р е ,  в  г о р з  я е  в о з в р а щ а е т с я  з  

з а ч а л а  аШ пЯъ З а  с т а д а м *  с л е д у е т  к о л х о з н н е ч а б а н н  ( о к о л о .  

5 & ч ш  ч е л о в е к )  н  п о д с о б н о й  п е р с о н а л  ( о к о л о  120 ч е л о в е к ) .  

П о д  к о л х о з е  с к о т я ы е  д в а р ж .  $ з о ш ?  з е т з ^ з г н а р ш з ё  п у н к т .  

С в о е г о  2 Е Э < 5 8 ;  к а к  и  р з в ь г з »  н е  х в а т а е т *  М я о  о  в  А р ч - з  

г э з з е в г е  к у к а * -  К о л х о з  в о з д е л ы в а е т  л р о в у з з  п ш е н и ц у  а  я р о 

в о й  я ч и э я » . ,  Л а щ у т  ц у р . у ц е ы —  в  а п р е л е , ,  у р о ж а я  с - е б я р а ю т  е  

с е н т я б р е ,  П о к о с о м  я э ы я К З Е т е я  • я о с л з  -  у б о р н з  х л е б а .  О б м о 

л о т  п р о и з в о д я т  о о ' н ч п ы й н  к о д  с т а л ь н ы е  д о с я а к з < .

- Оплата трудодня'в арчзноком яолхозезз 1344 год вн- 
разаласъ в следуззцеи; 370 г масла ,ч 280 г сыру ? 305 г шо—  
ста* 500 я мяса* 330 г зарнэ я деяьгзнг - 5 рубле! 80 коя- 
Хороший колхозник вырабатывает в год до 6С0 трудодней»

К з  ж с т н й г - п р а Е З Б о д с т в  к о я к о  у к а з а т ь . л а ? з ь  н а  р я д  

я о д с о о н н х  д о г г з п ш з г ' - з з н й т з ё г  ш е р с т я н о е  т к а ч е с т - а о э  и з г о т о в -  

л е н и е  - з б у з з  = ?  е в ч ж в к д х  Е у г б ,  д е р е в о о б р а б о т к а  а

К а ж д а я  х о з я й к а  и н з е т г б о л ь ш о й '  з а п а с  с а м о т к а н ы х  ш е р с т я 

н ы х -  м е ш к о в *  д е р е м з т Е Е х  с у м ,  п а л а с о в  • ( д н я  п о с т е л е й , ,  с т е н  

з  д о л о в } .  В  к а ж д о й  д о м е - т а к х е  в я  н а й д а т е  б о л ь ш о е  к о л з ч э с т -  

в е з д э с ь  Е з г а т о в л е н н о ъ г у т в а р я  я  ю б е л э »  у к р а ш е н н о й  р е з ь -

*  П а х о т н о е  о р у д и е  т я я а  л е г к о г о  ш * у г а  С р е д . ) *
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бой. Таковы мервв джгмри, сшшнзцн, дсжкн9 венки, дет^ 
окне апагыжд. сундука *-:-дари «ея зсраненэя «уки е  зерна з  
т*д, • :.. ." -

; йшшшая яоеуде адат-за 2эзш8ра9^ведная -- а з  раанЕх 
лзкскях-аулов.; Впрочем и среди езкзх зрчинцез есть дудяль- 
щка х -я э д зш 9 ухадзвшзе раньше 2 отход з  разные 
ЗвКаЗЕвЗЬЯ. ' ' - - ~

По^зерзай? взгляда -Арчэб почта ничеа не отлэчззтз^ 
о® есееднйж-евероЕзх ^улоБэ-;11Ешщ‘̂ з5а8^-к^в5гв дсзгз «ну- 

' з е ш « ~ л Ш т . о?сезэтэ=звшнеся-ста]зве докдэш нзочань взссгя
2 валики. Некоторое азаяня зшниг пзфвршЕ (почгя ^оокоэ 
ДЭрбЩХВ̂ЯС)» ̂  " '-.'-/г

: Пш белее детальном ознзкомкз1йзн с бнтгая внзеняетеа 
ряд -чаозо арчяшззк^ особенностей» ; ■ ' '

_ В устройстве яваящв,г яанрззвр»;обращает на себя ввз- 
иэЕве ос об ев аиннее 'нбйещэнйэ-сеньг вчзтарах донах» ва- 
ЕШ5анвев \Бтэр0ё-' Э5ак яцрд’:«зс®В5-з̂й5330Е Э!га5е я .лэтних 
ко̂аа̂чх -— в трэтьен!. 'ззнзее? тавзаэние -очень ш з -  
т з (до 1,5 1©трэ)~з тайнее,̂ Хкав дан него: служит как йн 
еетеот-зенннм отзЕ5еЕйен. ;В-угзу,; -в дедах освещеязя,- пнла- 
ет куча щэшж, тогда как эчаг,кос?8рджя лтштсгозлеязя 
пнща5 находится посредине» ВеяэЕнднне дара з- станах за
водят дам наружу з • отчасти освещает -это щечное убазащв.
В настоящее вреигтаксе -жилище встречается редко*

' Хозяйка- зачастув'В теплее -время года ночует з низ
кой зимней коавнате,гчуть свэтгдаподшдая лшз выхода че
рез него на третий этаж/’тде сштгостадьныб. Если зиме! 
приехал.гссть, то 0Г9, коночноэ устразваст в летнем, отап
ливаемой печкой врекянкой,-згонэщенЕИв где, как правиле, 
хранится все лучше достояние дома.

- Доотоёно заш ивния-тр, ’ш> раньше9 на пааитв старшего 
поколения, • одно и з эти х  збшек помещений (ила даже просто 
оп ределен н а овечий х л е в )» в  каждой квартале ёдтчмбв от
дельно , ‘ ЯВЛЯЛОСЬ ЖСТСМ ЗНМЕ5П1 ЛвНСКБТ. СбОШШи СО
всего  квартала б  количестве 30-40 человек и больше при
ходили сзща из ломов на весь  день, рассаживались на псзп?
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з  под общую беседу занималась-рукоделиями. Та, которой нуж
но было готовить обед или сделать что-дабо на обходимое до 
хозяйству, отлучалась, сбавляла дало з  снова возвраща
лась в этот своеобразный клуб....’

Как видно» арчинская зимняя  ̂комната счеяъ типична для 
•старого бата описываемого: народа* хранившего особенно 
яш з вяраяенвув" старую традзщю нагорно-скотозодческого 
обихода. Тут'помнят еще о таком устройства анлищР когда 
в одной кагоре помещались ;'з людзг и (за неполной легкой 
щрегородкоЗ) "СКОТ. ••* • .

Жизнь в тот .периодр восходящая к серелане XIX в., 
текла чрезвычайно замкнуто, Брачные связи строго ограни
чивалась яределаш родного аула о 3 другие места из родно-. 
го. аула отличались мало. Существовали почти 'только собст- 
ншннк натуральным хозяйством. Занятие пастьбой для пар
ня з ляуагсззв считалось делом почета? кто не чабан и у кого 
Ш1Ж1 скота, тот нз человек, Чабаны должны балл отличэться 
силой, ловкостью э выносливостью* умением лечить раыы и уши- 
бз -(при КОяаОП® ОЕбЖвЙ барЭНЬОЙ КОЖЯ И ЛубКОВ)«. 0Н2 ТЭКЖ9
должны была уметь играть на свирели.

. _ В том.яе направлении отличая арчинской культуры под- 
авчвптся самили аварцами, когда она говорят об арчинском 
способе доеная овец (авярцы доят б бурдюк, арчинца в ко
тел) я  об. арчинском способа сушки мяса (у аварцев на солн
ца* .у  арчинцев в тени), считая свои приемы мзнее совершен
ными.».

В жилище арчингав встречается еще. один элемент. от- 
рзязэдвй прежние назыки -  охотничье трофеи. Занятие охо
той являлось, должно быть { у  них когда-то делом не шнэе 
важным. До этому поводу у азарце* зсть такие наблюдения: 
арчинские охотника ходят ;яо горам, ка*- > чабаны,,
так что страшно смотреть; по;пятницам они турсь п- била-, 
и а ели кто шел. то шел ночью, днем совершал молитву*

Внутреннее. убранство современных арчинских домов по
ражает порядком, чистотой» обилием утвари, посуды, мебели.
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Это верхний этаж дома. В нем теперь, в большинстве слу
чаев, .вив̂т круглый год, Еухня отапливается пристенным 
очагом типа намина, а пзредная комната — "небольшой жалез- 
ноё печкой, прибираемой летом. Зсли~в кухне все обстав
лено "по-кавказски* (лари для муки, балхдрекзя посуда- 
меднзе и деревянные сосуда, висящие, ив баллах в стенах, 
стоящие-за поду или расположенные близ очага), тс в  па
радной комната ш.от-й вещей городских. Здесь згвэтся за
стекленные окна, стслш. стулъл* а оядок о ниш низенькие 
дагестанские • треугольные табуреточка, ре зная'лшька, мед
ные тазы е з  степах-2 новая; обувь* -псизешбЕЕая к машцйм. 
Дяоль одной стене ва гвоздях висят платья: головные ̂борз, 
ожерелья. Именно этг црэдьк'ты невского убранства снова об
ратят пас к чисто арчинским особенностям арчинского йзтв.

Наиболее зЕтэресно̂ является головная повязка (чух- 
та). Разгозорн о ней начгнйшся далеко от Арчи: арчзнцн3 
мод, д ек е5  народ, и х  женщина половицу; лица закрывают сере- 
бром. Действительно, вазванБЫи убор представляет собой со
вершенно уникальный по характеру вариант. Арчинская чухта, 

будучи (как и во многих других местностях Дагестана) длин
ным чещом или мешком, скрывающим волосы, имеет особую 
несишетрЕЧную нашивку из серебряных монет* пшроку» слеза 
и узкую справа. Эта полосе от височных частей идет вниз 
и огибает подбородок». Притом левая щека почти целиком 
оказывается покрытой серебром, а правая лишь обращена. 
Теменная часть (спускащаяся спереди ко лбу) обшита се
ребряными шашками, яыцочкзна, кораллами. Один из осмэт- 
ренЕих экземпляр; пока зал, что слеза нашито.50 монет (раз
ного достоинства, от гривенника до рубля) в 3-4-5 рядов, 
а справа всего 15 монет в:два ряда; девая сторона, кроме 
монет, ишла поверг' них двенадцатисанти метровую навеску 
пз цепочек, заканчивзгяцихся бляхами с зернью и гравировкой.

Чухту описаиного типе в наши дни в  повседневной г и е -  
ни носят (девочки, девушка и молодые женщины) среввитель- 
но редко, но вовсе вышедшей пз употребления з Арчибе эта 
вещь считаться отнюдь не может „
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Местное засоление “левое серебро* склонно объяснять, 
если не библейской легендой (бог сотворил Езу зз левого 
ребра Адама, в память'чего панщинам* 2. надо закрывать ле
вую щ эщ \ то знаком уважения к гдужу̂-Ь старицу женщины, 
как товорят, даже спали в этой чухте, лежа на правом беку в 
обратив серебряное нащечное украшение в сторону лежащего 

рядом цуга. - '
. Ложно думать, что несимметричное украшенвз арчинской 

чухты перэяиточно отражает ярче, чем это часто встречает
ся, древнейший слой представлений, связывавших головной 

покров с задачам оберега я предохранения носительницы от 
нвсчастая 2 сглаза,*

Хроме чухты излюбленными являются комбинированные 
ожерелья (из сочетанзй буезн, кораллов, янтаря, биршк, 
серебрянкх цепочек, блях, связок, нанизанной на нитку* су
шеной гвоздики) и такие же грудные навеска.

. Остальные частя женского коеззша тло отлячаются от 
соседнего аварского зля лакского (тунякеобрззнсе платье- 
рубага, ткатье з талию с- серебряным поясок, войлочные 
сапоги с загнутым носом, овчинная щ б п 'ъ талжэ с простыни 
нормальными рукавами, озчянная накидка о дгиняыми ложны
ми рукавами). Мужская одежда аналогичная аварской.

В отношении общественного и семейного быта арчинцы 
также якают кое-какие̂бтлшчзя. В цроюлом этот небольшой 
народ входил-в состав соседнего аварского общества Лу-. 
срахэяли Рис-ор, время от времена' платал ~ дань занам. казз- 
куцухскш. Л щ аделились на тухума, ныне смешавшиеся "как 
мука", я считались равными. Тухушгаз деление нынчв почта 
забыто. Аулом управляли выборные старшины. Зешя была ̂  
чветьш в личном пользования семей, частью во владения об
щества. Общественными земияьш распоряжалась старики, .при

чем покосы я пастбища распределялись по самостоятельным 
хозяйствам. Самостоятельным хозяйством -считался дом, при
надлежавший женатому. Поэтому практиковались особенно ран
ние брака: мальчика женили я объявляли тяплодожиргуя отдель
ным домом. Об этом обычае-общественного распределения зе-
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медь н связанных о ним ранних браков у арчинцев расска-

• знвают и авЕрцз̂
Общественная ■ норма распределения земель вмэото с ука- 

ззгзяк-ввв» обыкновеннее общественной регулировки сезон- 
ного проживания -з ауле и на хуторах, представляет собой за- 
гатную з старом слое обычаев Арчи тавденцилг крепкой влас
ти*, сосредоточенной в руках печатных стариков, власти, ко
торой обидна (сперва основанная на союзе родовых групп г а 
позже ставшая соседской), как определенному адату, неуклон
но подчинялась.

Положение женщины и  в  прошлом в  некоторых отношени
ях отличалось чертами свобода. Аварцы отмечают: у нас ыуж 
с женой и брат с сестрой на свадьбе е праздник ал. ■ вместе 
не танцевала; а у арчинцев тащевали. Женщины играли боль

шую роль з хозяйства иной жизни селения и выполняли глав
ные сельскохозяйственные работы, Они же доставляли рань
ше на своих спинах хлеб и сено с полей и покосов.

К с-вадьбе̂как она играется теперь, родители жениха 
готовят, невесте два комплекта одежды, украшений и обуви. 
Женщины все это торжественно несут в ее дом. Через не
сколько дней невеста надевает - подаренную одежду,. давая 

тем сашш знать, что начинается свадьба. 3 день свадьбы 
перед Еечером родные жениха идут за невестой. По дороге 
поют, и все окружающие узнают из этого о готовящемся со
бытии. После ряда церемоний девушку берут под руки (по ‘ 
одну сторону ее подруга, а по другую представительница 
жениховой родни) и ведут к жениху. Здесь ее встречают на
сажают на особое место. В той же. комнате происходит пир, . 
на котором присутствует также жених среди мужчин. После 
угощения; и■ танцзв гости- расходятся и в комнате остаются 
лишь молодые и подруга незеотн. Вскоре подруга уходит, и 
молодые остаются одни. Утром одна из родственниц жениха 
входит к ним и берет свадебную рубаху дезушки к себе.
О невинности невесты знают только она и жених. Дней че
рез десять из дома родителей невесты к молодым несут доб
ро, принадлежащее невесте. Эце дней через десять невеста
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ЕОЗБргщаЗТСЯ С-ОВОвК матера одна, г и ззт  зд есь  дза-три  дня
з  затем  возвращается к-музу* -; -  • - -

Первого ребенка река» в доме муха, причем домощи 
со сторонн езозх родах Саак у соседних аварцев) не поду
чает. - • • : ■ '■■■■

В домашнем йэту арчинца отличаются большим гостеотЕ- 
амотвом, Праезг̂ холостой-мужчина / дзже не будучи гос
тем, по обнчаю шашзувтая &> стороны арчинских жэнпшн жз~ 
ваотгвмг забстакя т узБнезаег. Так» если ое зэст хозяЗвэ 
а?К? -и допросит таочнаЗда» $йэ«ь3 она* воззращая приезже
му ззезша лодеашя* дрязезедзшзвт к ззагог себя 35300= сэр* 
масло 3 1 .-П. •>

достаточно*твердое в зрелом .̂сульманскоз правове
рие не язгладзло у арчинцев нэкс-горътг отарнх, дсщ?суль~ 
меескзх обэтаэЗо ©дзнкз яйк касается дня зэоеннэго раз- 
ЕоденстБияэ В его? яэнъззчы; семья дщхнз обязательно хо
рошо покушать, -Шватацу ̂ашнэа запасают продукта и гото
вят лучшзе кушанья* И&яи езонх цридзсов нет, покупает5 
327 ЛЗ СТЭрОИЗ хата СК 22ЙЖШ самого дорогого $622323* Счи
тав тая, что хорако угоезш-ьея э эту зззетную ночь Буэ
но. чтобы бнть озттн ж &я?зшт з течение всего года.
Едва лй ладо яоазая2Ь9 *ко з упомядуто&т обнчае кроются 
остатки праздника с̂зяззнеого с забитым облнкон з именам 
языческого божеетза) з честь зэсеннего урожая г пяодоро-_ 
дел, столь ширсза райдросгрананного не только у-близких 
соседей, но и з зрздз других горских народов Дагестана.

Очевь распрсстреЕеннаё у арчинцев орнамент (главным 
образом з резьбз по дереву) не лишен сзсеес-разия. Сн 
геометразировзн- очень'четок- строг и дочти не дзет форм 
развитого растнзального шаля, характерного не только дня 
Дагестана, но и для-всего Ближнего Востока. Строгий ар
чинский орнамент <особзнно хорошо проявляется да больших 
резных ларях . СРвзннх хлвйннх амбаров и колонн з домах* 
как у аварцев* з Арчз ©т). По тяцу орнамент арчанцез 
весьма архаичен* близок к соотзетств̂шцему слою изобрази- 
тельного искусства Аварии и вместе с этим последаам хра
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нит предания отдаленного дп-д̂дузгыидтоттгд периода.
- Что; касается; серебра и д а т а х  • ценных ■ аа териалоз * то 

златокузшчество - тут большою часты» являет- собой казику- 
цухские или яубачннекие образов, либо заявннется просты
ми связками нонет; блях, бусин, гвоздичных пучков.

КультУра Арчн в целом дает картину саешезия' позд
них фохй5, '-?каннталькой нивелировка ж архаичных ранних по 
ироисшзвдниюшстннхреликтони: <$ори_ Будучи связанной 
а ввриантаввсосоднихкультурСособешп аарской) она не 
утрятидд орддшазЕ&ннх чнррг ол̂гаи******** наличием не 
только особого языка, но и' существование®, как глы видели, 
ррдд . П П р й 1р ЦГЯ1Ш Н Г  Т П Я Я Й П Т В Й В Я Я Г  Д бЫТОВНГ признаков.
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КАИТАМ 1

Каётаки. я з д й в е о я  преобладавшем зтнзческгм элементы 
Кзйтакского района Д6Шгг где в соседстве о бнш имеется еще 
небольшое количество дзргжщвз," криков .и горских евреев» 

а  пограничной с н е м  ( с  кго-вастока} п о л о с е  Даха даевс-нсг с 
района (в основном даргинского). Но старое з дызннстратзз~  
шщу делзшшэтз территория -ягодалз в Кайтако-Табасаранскай 
округ. Дагестанской области.Л&огрэдчеснЕ она определяется, 
как средняя часть;, бассейна - $... Угду-чзй, впадающей уже вне 
КайтаксЕого -района.з Йасди&шсе норе.

■Восточная часть территории за2таков предгорная з рав
нинная» сонрзкасшаняся с щшюрйкой низменностью Дербент
ского района, западная - шорная» Аул. Мэдналас (районный 
центр Еаётакскога. района), азспшЕогеннЕЙ др5 сшн ззтелъно в 
центре соластн, кбе раз леш х у подногзя гор. А̂л Ецари (утзз 
в Дзхадзенском районе >, явл̂жйшя точкой, наясолзе выдвину
той на восток, наоборот* нгг.едй'тоя в‘глубине гор. В салу ска
занного е одной части террит-орзи обзяазия кзйтгкоЕ климат 
жгче, з другой - значительна суровее _

Общее .*ол2чео*во кзйтакокЕ̂ ауш>в - около 6С-ти. Наи

более вндЕыа зз згх: Маджлис?» йцарзВйршйагаз- Азсмед-кэш? ., 
Взрс-нт. Даазгат. Дзгбахни,. Зерздан» Кйрщк, Кулида- Лата 
КерШг Чзвощ, Янги̂зент . . . .

Саш сзбя казака делила по группам а?лоз на общества 
Ирчагйул*.. Шуркзнг, Еатаган» Мдгр̂г сбставляЕзше так зазывае
мый Верхний Кайтак. Сзападнув половину «территория) ж ка Езж- 

■шй Каттак*. или Карзкайтзк (зоетачнув шшовзэу территории),.

Зтнограбзия кзйтзков п о ч т е  не научена.. В настоящей ста-, 
тье. использованы матешалн экспздзпин Института зтногоа-
аш. Академии нзук СССР 1940 г.. и 1944 г.*--~— -1^— :----г.-:

В статье сохранено познятое у 3.М.Шиллинга на
писание этнонима кайтаки, а отличие от более яоздн&го - 
кайтаги (ред.). ‘

2 В ояде аулов население свешанное* не целиком кайтагское 
(Мадаадис, Чумды, Янги-кеаг и др.).
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К а З т а к а  с о с е д я т  —  н а  з а п а д  с  д а р г и н ц а м и  г  х у о з ч а н ц е -  

м й ,  н а  к т е  с а г у л а к з  Е . д э р г з Е ц а й з . ,  за с е в э р э  с  д а р ш з ц в я в  

з  П у ш к а ш е  н а  в о с т о к е  с  т а б а с з р а н ц щ а и  н  ц у а н х а к з . ,  Ч й с л е в я о с т ъ  

п о  п е р е п и с и  1 9 2 6  г .  -  1 4 4 2 4  ч е л с Е е к з  3 ,  О з г й о н а з в а в й е  -  х а й -  

д а х л а .  ‘

К а й т а к с х н й  я з н к  н о л и н г э в е т а ч е е к о Ё  з г а ш е е з д Е х а ц з я  в х о д а  

з  д а р т и н с з у з  г р у п п у  д а г з с т а з е в о Ё ,  - н д а  в о с т о ч Е о - х а в к а з с к о й  

в е т й и  с 'ф з т н д о в ,  З З н о н ю н н о с т ь  ~ ' З э р г з ш з а а Е ,

ССЙ88НС5ЕЙ Д У Т 9 Е В С 1 3 а Е а 2 2 " 1 5 Д : В .  Ъшш 1Й Л 6 0 Й 1  Б Я Д е Б З З Й  

к г й т а к о в  н а  К а в к а з а  - а  1 6 4 7  тщ* н а п и с а л  ж ?  ж .  я в ш ю  е э с ~  

хольнс^ д е с я т к о в  с н о в ,  ^ Е а л а в  » у о г с  г г в т а ^ а л а  о б н а р у ж и в а е т  з
т у  ЗП02У ЕШШЗИв у  22ЙЗЭКВВ гЯЖгОЛЬСЕИХ -23НК03ЕХ ЗХЯЗЗХОВ,. 
Соврэмешш  ̂ Тагора Ияван-й^-дяа Ше̂ -н свидетельствует о привар*- 
ж б Е н о с ж з  э т о г о  н а р о д а  2  1 3 5 5  г «  ;  ;  Т о х т г э е ^ ,

О о п с с т а в д е и а е  д в у х  У я Ж ЗБш е з х  д &з н е з : г о в о р и т  о  т о н ,  ч т о  

з  э т н о г е н е з е  к а й т а г о в ,  н а р я д у '  о  д р а в п з и  м е с т н о й  к а в к а з с к о й  

с р е д о й у и г р а л и  з з в э с т Е У Ю  р о л ь  з ш ш т о о р д е н с х з е  л р и ш ш з  з д э ы е н -  

т ы ,  я р о н а к а а п а е  г  Д а г е с т а н  с  е з з э р а .

Религия -  ВСДЙ22 сунзитсжего толка„ 2нпнчнс почнтвНЕе 
пгиров {свнтнх мест, бодьшез частью могил), отраз^адае ат 

предшествуЕщзй ислалу период»
а е о т я к з  п р э д а и э л  о  п р э ш ^ и  з з у с у л ь ш н о т в а  п р и  Д б у - М у с -  

Л В И Б ( в  Ж  В , )  Н р С Л Т В  З Н 9 Ч И Т ё 2 Ь Е 0 Й  М 0 р 5  СЛЮДН П 0 3 Д Е Я Х  Е Н К Н -  

н ы х  в ы м ы с л о в .  В  э п о х у  Т г и г у р а  ж з Ё т а к я  б з з и  п о  с н з д о т э л ъ с т н у  

с о з р э ь г з н н з к а  л о д а г г  " б е з  з а р и *  ( с  т о ч к н  з р е н з п  м у с у л ь м а н с к о 

г о  п р а в о в е р а я } - .  В е н э ц з а н в ц  в т о р о й  п о л о н а н а  Х У  в .  Б з р с з р о  

П 2с з л ь ч т о  с р е д а  н и х  к е о г з  х ш с т я а н .  Т а к в м  о б р а з о м  л о з д п э о  

у п р о ч е н а е  и с л а м а  с р е д а  к з & т щ г й ь  л з а я е т о н  л е с с г а Е е з Е З й о  Э т о -  

*ду н з  п р о т и в о р е ч а т  ф а х т  п е р в а я  л р о н з к н о Е Э Е И Й  р е л я г г з  М у х з т г -  

м е д а  в  К а й т г «  е щ е  щ щ  арабах.

С о е  п с л о з я е з  К з й т а х а .  -а р а в н о  ч Е с ж ь с с о с е д н з й  д а р г и н с 

к о й  т з р р в т о р п и .  в х о д и л и  ь  с о с т в з  и з в е с т н о г о  н а  В о с т о ч н о м  

К а в к а з е  с а л ь н о г о  ф е о д а л ь н о г о  э д а д е н з я ,  т з е  я з а н з а э а о г о  у ц -

п
В  о с т а л ь н ы х  з с э с с е з н н х  п е о е п з с я х  х а й т э п з  н е  в ы д е л я л и с ь ,  
а  у ч и т ы в а л и с ь  в  с о с т а в а  д а р ^ н ц э в .
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?̂вйствз Кайтгксхого, во главе которого стоял ухданЕ.. Но пре
даниям,. этот титул был установлен грабами з УЖ в* - Все зе 
зарождение феодальных отношений з Каётзке» особенно в  полсоз, 
плашЕэшвй я Е̂спизскому побережью, следует относить к эпо
ха раннего средневековья*. ;

Наиболее старые-тщаияские памятнике (из сохранившихся) 
относятся- к началу 27 века- Это датированные надгробия в 
ауле Кала-Корейш.. (ныне переселенном в новые районз бывшей 
Чечни) . Позднее резиденция уцкия.бнла перенесена в даргин
ский Уркарах (современный районный центр Дахадаэвохого рай
она), «‘ затем в Маджалис' (основанный в конца ДЗТ века) и в 
аулы Хан Мавзвд-кала, Башлы. Янги-кеыт, Отдельные ветви 
уцинйского-владетельного дома зили такхе в различных даргин
ских аулах соседней полосы,,

:~/ Еайтзкские общества (особенно горше} сравнительно в 
тшзй степени зазвеелг от князей» ?щий больше ведал установ
лением судебных кор* (от ХУЛ века имеются кодексы писанных 

адатоз)* знешэколитическимЕ отЕсшенЕЗш ивоенными делами. 
Основные м а с с ы -  кайтзков (преимущественно их Б о л ь н ы е  горские 
о б щ е с т в а )  жили в  условиях дерезнтков родового с т р о я ,  сохра
няя в о б щ е с т в е н н о й  хизни ьтассу с а ш х  архаичных явлений, до 
нз стояще г о в р е м е н и  сохраняется деление пх на родственные 
г р у ш ш  ( т у х т а н )  7 представители которых, однако5 не .аомнят 
овоэго родства дальше трах поколений, В местах белее близ
ких к княжеским резиденциям население ощущало Феодальный - 
гнет и  б о р о л о с ь  с- князьями с Существует легенда & разрушении 
народом, - в о с о т з е я и к. против владетеле?:7 насиловавших деву- - 
•док. н ы н е  Е е  сущестзущего кн я вй с к о г о  селения Араща* ‘После 
этого. - повествует легенда, - владетели разошлась в разные 
места по стране и от них то и повелись в Дагестане- у разных 
народов впоследствии князья";

Основны е з а н я т а я  к а й т а к о в  -  е  го р н ы х  ч а с т я х  с к о т о в о д 

с т в о  - (гл авн ы м  о б р е з а м  р а з в е д е н и е  о в е ц )*  в  с о е д и н е н и и  с  

з е м л е д е л и е м , в  ц р ед го р ш :.-. *  оавни нн ы х ч а с т я х  н а  п е р в о е  

ваесто с т а н о в я т с я  х л е б о п а ш е с т в у  ё  с - .х с -^ ^ с т Г 'Ч
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3 зоне произрастания фрухтозых деревьев аулн окружено 
сздгш з  заногргдшикз1й*ч Садоводство з  виноградарство яв- 
ляшсн старнж стрзеяэа хозяйства кайтакс-в- Кайтакехая 
лозе, до ынэнаю стариков; древнее дербентской. Рассказывают в 
ЧТО ДО С‘бЗЧ22М аулы (злш Д9Х0 грушш аулов) ^бгралЕ стапз- 
ков, ко?ор25 распоркгадезь седэмз з  ВЕЕогрзднЕхагйь. Отдель- 
нзе хозяева баз кг разр-зтаная не могли нходззз» з  евог садн 
в раньзэ установленного срока не з^эяе права срезать яз сд
вой вестэ вгногрйда. За нарушение взимался Етр5ф0 В тор- 
яествеЕннИ 2  заранее ебьявленнрн стзреханз день начала уйор- 
кг ввнотрада вое одевзлзсъ яо-йразднвчяог^'н начзншш рв« 
бету, К садам схсгшлясь тоота зав' друтзх мест. Здесь аз уст
раивалась чяо-ыо ироде змпроаззарезанного базаэз в общест
венного схсдбзша*

ЙЗ 2ЕЕЯЧЭЯОГО в в н с г р а д Е с г о  СОКЗ ДвЛОЛЗ ОС0005  д о в о л ь 
н о  к р е п к о е  н й ео  ( н у с т а ) .  В н а ч а л е  зн а к ., т а г д а  вино б н а о  
г о т о в о ,  у с т р а и в а л с я  о со о н н  п р а зд н и к *  в о  в р е м я  к о т о р о г о  х о 
з я е в а  каталась зз санях* зад р яж еи Е н х  б ы к а к в .  В с е р с Д я п э  
с а н е й  „ с тав и т ся  кузп ш н  с н о з а м ’в и н о м , к о т о р о е  т у т  аз р а с п е 
в а л о с ь .  Все э т и  п о р я д к а  ? х е к  вадик г м а л о  в я ж у т с я  с  у с т а -  
п о в д е н н я я а  нелзкэ з отражают, о ч е в и д н о , т р г д з ш к  д с н м у с у л ь -  
к а н с к о г о  Наётака»

В горах тахяава обработка земли очень црамг-еззна» Об
молачивает рожь. яадриь̂р, ударами снопов о какень-

Горнзе области до Р э е о л щ е и  "Нм езм й  пйотбшшгз н а  плос
кости (кутанами) в основной не пользовалась. Взла развита 
снстезаз хуторов, гдз детом содержался лолочннй скот. Следу
ет указать что ка̂такя в проалом в теперь в Дагестана пер
вых ̂ст но овцеводству не заказала <а ке ъавши&т.

Когдг-тс достаточно видное шето в ряду занятзё зани
мала охота. Но приняты** обнчаяк охотиться ш бш з коллектив
но,- Собиралась труппа у̂хчзн, Одвн эз охотников отбирал у 
всех зюкпошг н бросал зх на две стороны, Шсаполи разбира
лась злэдельцэш; г в такам путем образовывалась две партиз: 
одна предназначалась для засада, а другая для гона зверей 
навстречу ззееагам.
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Много мужчин с декабря до мая уходило (как уходит в 
теперь) з отхсагй црсмвеел (тзгкзрь на дербентские виноград- 
нгк2, рзйнза лоьда* различные работы по нелезнодсрохной 
линия, строительству яан&шз и г-п.).

Из домашних зз куотарнзх производств зздо упомянуть о 
©ротянсм’з хопошишои ткачества* производстве особых пслу- 
взечквх лашвокг -доревообдел1?9 (йзготоксеязе сундуков, ларей- 
кроватей 2 т.д..), кувнвчествез камнерезном деле.-

Б  д р е згн е е  в р е ш  к а ё т а к з  з о п о л ь а  о в зл зз  , к о н о я л а  к а к  т е к 

с т и л ь н о е  р з с т з л з е .  З & р а ш е н н ы е  к о н о п л я н о е  т к а н а  ъх5 н е  

т о л ь к о  н а  мйш ей з  п о д с г г л к ^ з  н о  а  5 са .:п о ш ззку  5 -у ^ с х о й  ж ж е н 

с к о й  с д э з д н ,  Ф з к т с з а с л у з щ за ззп щ й  б о л ь ш о г о  б н з м е з я я *

Худо&еотвеннос значение з&езт лзия> уномгщг тне вышивки, 
резьба по кзьзнэ (нздурсбзяз дзтел» украшения каменных до
лгов). а, отчгстз* деревообработка ■ (резьба не утвари; мебели 
б на деталях Б̂тренностз зздпзпО,

Подушчнсе вшзззкв представлял}? собой богьзше прямо
угольные зуска дсмотканоД натеши (зг льнг, козоишз влз :сг,с-п- 
на)\, окрашенные в теьшоонзиз цвет в выпзтзе крупной гладыо= 
Орнамент с-тар по црокехэг'деыЕв » Он дает соляркае з  стираль
ные аютзы, завитки* сзаотнку и яерэклекается с древней 
дагестанской петрографнкой. встречающейся в кэктакскзх гор
ных аулзХ; а -такие пс всей Авариз. Зтякз бняшекзйй сзобен- 
зо славились равызэ клётакекие аулк БэрЕвмай, Абшэ/Чаба- 
хни е др- (в Кз&гакскок районе Д&ССР), Яш обозвались по
душке, храшшБе в гвлилкг за палках стоймя: (на ребре), 
так что зеоь рисунок был сразу знден. Кубечинские антиква- 
р» в начале 22 века возили кантакскиз подушечные вншвкя 
за границу и сбывал? ах там за хорошие деньги.

Удо*сщутые вылазки являются на Кавказе предметом един
ственным в своем роде з  ш  мояем рассматривать вх, как 
один нз оригинальных элементов национальной культуры гай
танов, хранящей изобразительные тргдиции предков, несом
ненно связанные со старейшим наследием нагорного Дагестана.

Йе азнев интересна квйтекская резьба по камню, лучше 
всего представленная старинными надгробные памятникам.

243 -



В ней также бросается в глаза удивительное обилие так.
• назнваеащх солярных и одиральвах мотивов того же самого сти
ля. Эта мотивы встречаются: а'в хэётакской резьбе по дереву с 

Тдягм образом, все названные производственные отрасга 
художаствеш'ого творчества как-то объединяются и отобража
ют в обиходе характеризуемого народа -определенный н ныне 
еще живой слой* восходящей с а ели не к начальным, то во вся
ком -случае к "весьма равняй страницам дрепшого.

Кзётакскйб селения восточной части области сближаются 
о тидога соседних: кумыкских з  вообще предгорных поселений. 
Постройки нз столь окучены а пе столь высока.-Чаотн камен
ные н ееьвпные одноэтажные дома* Перед домок нередко бывает 
двор, обнесенный каменной -оградой с большими деревянными 
вэротзмй. Во дворе- по краям хлев, сарай в. другге хозяйст
венные помещения. Док чисто вйбелзн. Его плоская кровля 
хорошо укатана -; В комнатах еезео городской обстановки. Ти
пично .агатным является деревянЕЫл столб с резной педбалког, 
пристенный очаг-камин в основной комнате,- утварь из Бзл- 
хзра» Куба чей, Казикумуха, также зещи собственно кайтакско- 
го производства. .  ̂ .
—  Селения западной части Кайтакской территории перено
сят нас в обстановку ужб настоящих дагестанских нагорных 
аулов и подчас сохраняют, элементы глубокой станины.

На стенах высоких в больших домов тут много примитив
ных линейных вырезанных изображений (фигуры людей, живот
ных, свастзческие мотивы, солнечные диски.и т.д.). Попада

ются настоящие древности, напрЕьгер, каменные-скульптурные 
изваяния -барсов в стиле и времени знаменитых "албанских 
рельефов11 Куба чей (Ж век). 5 жвлащах этой полосы встреча
ются о̂ткрытые очаги с топкой по-черному, двойные окна, 
имеющие резной столбик посредине.

Такой аул обычно делится на кварталы. 3 каждом квар
тале (часто в особом ПОМ8П53НЕЕ) большая общественная печь 
(шиферная-плата с'топкой) для выпечки лепешек, в то же 
время служащая местом женских сборищ и бесед. Е ряде слу
чаев деление аула ка кварталы соответствовало делению его
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на тухума, ныне емзяшБшввся, ш  ж сполна забытые.
В нагорно-кзйтаксзлх з^сйш срданх ансамблях нередки 

ф о р т щ и к а ц Е о н н ы е  т т в з Е о й з и - — - з з э а а -  с  б о п о т я н н ,  баанк. Осо
бенно • зркк&ча д эдгдв т згзь  «едауйзнгя ъ ауле Ицзри, Прежде 
всего тутблнз еаяш ая з з  :р я ® '’33©зз8Ш88Тся отдельная башня, 
йщркнокая башня зашщала гздвежзвкяыи подступ к а&леншэ е 
сззэро^еалйда,с5уйа збрщен* ^оЁащне -тогда как стороне^ 
глядящею да --щ?2нея «еззг зв' е ч з ж ь  одндго лишь вход- 
еого отверстая. В еазоь’ -еалэнзп . ш азу  е в труде сросжхон 
аалнх достроек, "зщщй сщтзхкязтерых йонушнтзлънкх;, й ф з -  
щвяанхна ш за д .с я е н  г  -дгрзйя ерочанш БоротаиЕ. По харак
теру клздке ?тз стены очень тшшзаш дрэш зе дербентскее. 
В них попадается тот а з  тооъб оЗшцошз с раеполсжэнейа 

. Л2ШТ ЛОПЭрЗМбНЕО ЯП2 ОС*р2ВОЕ% Ш брС Ы  й ДЯЗШМЯ. . В  о т л з ч з е  

ОТ 0КРУ&ЗЗЩИ2 ОТрВББЗЁ ГО 22 -0&2Г5НЫ 2 0  0Ч8Щ » %2?ШЫ7[. 0 б Т 8 ~  .. 
санных 15 хорошо щш^наннеи Слагав*

: П а р € Д - н н ш 'о с т а т к а  г  о о д а г н и ^  ф е о д а л ь н о г о  п е р и о д а »  Об

щ е с т в е  Й д з р а , ж.ичтявй&ойя ц±*&Яг. ’ (& л о  к р ай н и й ?  з а  з г е ,  

у к р е п л е н н а я  п у н к т а м  е г о  Б зщ д е н Б й - З г з в г т  к  в е ь в г й к  а х з г з а в ,  

к а а я к у ц р : с к о г о 'Х й н о $ г а  а  з ш в & т в а а к о г о  в о л ь н о г о  д а р г и н с к о 

г о  о б щ е с т в а  С ю р г а . З т р а т й Г З Ч Б с к р е  р а с п о л о ж е н и е  ш ззр зк с -Е Я х  

у р ;р о л л е н 22 ,  о т н о с я щ х с г  ж  р з ь ^ н ы  $ п о х а н е в п о л н е  о п р а в д а н о .  

Е анш я п о с т р о е н а ,  д э ~ ж д я к о ! ^ в на' п о з д н е е  Х 7 - 2 7 1  в в . ,  к о г д а  

р е а з д е й ^ з я  у щ е я ,  з л а  ч л е н о в  е г о  д о м а ,  б ы л а  ещ е в  г о р а х .  

С во и м з б о З н и ц а м з  б в ш в я  : к а к  р а з  г л я д и т  в  с т о р о н у  о б щ е с т в а
С й р Г Е . •, - ' .. .-> ' V  _ ., .  . .  -

Что касается остатков гззаринскйх крепостных стен, тс 
датировку их, по-нндигзо̂ч- надо связывать с древними стова
ин Дербента.- Внешнее сходство тут на случайно. Можно пила- 
гать, что" эти- стена азли некогда конечным ЗЕеном колоссаль
ной крепостной стены, шедшей, непосредственно от Дербента 
в глубь стране,,55 предварительные обследованием прослежен
ной -как раз приблизительно да ©тех мест.

По приданию бэпшв -строили из материалов, добываемых 
на каменоломнях; б окрестностях йцврз. Доставка шла конвей
ером: 800. человек стояли ттепьэ, ссздинязшей хеменоломнв
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со строительной: площадкой н шредазалз ас рук г* руки кам- 

е е .  До обеда передача лшз а ееесЗ: стсрзны* после обеда ~ 
с северной. Бревна возили 22 ж ег меяду Кзлз-Корейтеы и 
Оуяезкентом.

О система охраяы рассзаззвадгу чгс первый отряд дозор
ных садел в башне , второй гарадеивк’ за дороге, 3 самом зулз 
перед, вечеромг-зашралг в& щ вш т  ворота.. Местные предаЕЕЯ 
говорят о нэпадениях вэ еарггкцаз г персидских пел- 
чвщ шаха Аббаса»: Перокш  заегж все окружгЕш#* посе
ва, так что ицаринцак .яшхойялясэ еитежься горным бураком, 
но овладеть украпдеЕиег* не ик®?. ‘

ЙЕрринсная башЕ̂ кр̂Ешг,. балве широкая внизу и более 
узкая вверху. По'форве е дегаав̂ она вэсколько напоминает 
сбшзцн'задгдно-езропэисаж еаедадэекоЕог военной архзтен
ту рн. . Кладка' сухая- состояла иг рддов аэровных, кэ очень 
крупных̂ .необтзеанвнх зашаз» .Дее свяагг з кладку в разных 
газетах: заложены бреша ззтщшщь ше в поперечной направ
лении, т.е. по толщэ Стидаявзё. кбстный строительный прием, 
применящийсягдо настоящего всзжеж;.. Но верху башни идёт 
пояс консолей, образуемнх редок посгеелвшо выпускаемых кам
ней 2 брусьев»' На консслях бшш’* вероятно, мапшкули, и зуб
цы,-не сохранившиеся. Башнз зкеет- днть ьтахеё. Высота ее 
достигает 1 6 -1 8  метров. Тшезака! стен е е  уровне второго 
этажа .1,5 к. Внутренний диаметр на тон; ае уровне около 7-мз 
датроз.. 3 стенах: башни зкзагса боёнзцк в виде узких стрель
чатых отверстий с прямоугольными, амбразурами. Входное от
верстие, тоае на уровне'второго зта̂' змело деревянную ~ 
дверь с двумя отворкамн, вращазпишея’ нз'шнпах.

В отношении пищи, одехдз», обнча&н и других сторон 
культуры С- кайтаки очень оливки к: соседнвм даргинцам, с ко
торыми у них издавна уетанезкяасБ) ззвэстное бдэнство, под
лепленное духом местной* крепко̂ слояившйся общности., В 
обычае было, например* устраивать: менду аулами (безразлич
но кайтакскими и даагшкзаии  ̂осщаствакнка праздники. Один 
аут угощал другой: Муачннн собиралась в объявляли соседда: 
идем к вам. Те готовили дез ёося»& у годе ни е и старались их
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п р и н я т ь  как . иож но лучш е» Л у л , н е  вы дэлнебпш й э т о г о  п р а 
в и л а  локпнвал с е б я  д оворавс . Т у д а  у л а  в  о т д о е е н н з  л з д з  

н з  х од и л и  з  г о с т и »
; С кушкш (точнее с их ханше* к беками) зовнстз&нныв 

кайтакз в старзну на лзднлг и еозэраааи на них хищническпа 
на па давня- .

2шёшшг йСлзлзш бэлаяш фольклора:̂ в состава которо
го особенно интерзоны яатешз©-эначеаЕЖб мотивы о борьбе 
с иранскими Езшестшлаз в шнеокой доблзати,

3  Ц0Л02Г ХУ-̂ Ь’ЦУР’З “этого небольшого народа» ча отечно
ОКЭЗЕЕШЭГОСЯ 'О ДЗрГИШЩйЕа И Ж еТ  ОМИ! ОЙЛН2 3  бвЗуОЛОВГШ
восходит корням к глубокой: дйжостщ восточно-кавказского 
Я$9Т2ЧЗСК0Г0 шра».
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жветшщ

Этот небольшой народ- (д ева ет е одного аула) следует 
отнзстн к часзц? внтереснейнщх, лргега» занимавших внимание 
учвШЕ разяш: стран я сгщзейыж но щшисховдеяьш̂.насель
ников нагорного .Дагестана- г . :

‘ Яаишяааавве куйэчанцавзжет свою ветерана. с IX вега 
арабские гэографы вззнвадя -цагшнй зарод ЕбрсЕдекзм словом 
“зврвхгеран® (т-е.-кша̂гакг), С 2У1 вез:а оно сменилось 
турецким словом пкубечи" {раааозпачгшм ло синоду лерсидско- 
вау), С той лора До вастодаго.эревэет туреши* тершя (в 
Форке пДубача" - навЕанзв дула в З̂ачищн" —  назвевие 
эго зителей) стаж. ебшуБэтреЯетельЕНн, Мажау тем сани або- 
ригенв зол окон веков назввали себя {как-навивают в теперь) 
иначе. На ш  язнке ш  ада будет Урбуг» а его жители - 

урбуганте (ш.*.). . .
На всзиягаена зозшжеосжъ, что этот народ, географиче

ски вкодйвшяй в пределы 1авказсксй Албенэта * относился к ал
банским этническим ал81йЕ?1гйк &шказа, как с том высказввае? 
яреддолшевне акад„ ЕЛ.Мзрр- Зьак йз то ш  бто~ его древ
няя висто̂во-КбВЕазскад цп5ша̂533йнаагь (по-вгдшмш*У, услож
ненная ира̂скики зшждаж шшиз Сзсзнадов) ас подлежат 
аошгззй- Легенда о аврод&йсэсш пшзохсзденги куЗачизцгз, 
эпзрнае нзс̂звГаЛнезя всерьез зврошёскнмЕ т̂ешзстзентзвЕЕ!,?* 
2ЛГ г.. в известная аестшг̂ жтттеяяй* рэзлъной основы -не- да-. 
ете

Д у З з ч и н с к з й  я з ж  о т н о с и т с я  к  д а г е с т а н с к о й ,  г.ш  з о о т о ч -  

ко-хазхгэсйоё с-екье нфетидов ••, йазсте с даргинским и кзй-> 
таксзям: он образует сдальн̂'грузшу..* называемую лингвис

тами даргзяской., йшгжнгюсгез- даргакская* ^
^йслвнзость по давнем 1*326 г. - 2579 чол>
.йул Жубачв народа тон в ̂а̂дазвсгом районе ДА.СС? не

далеко о'с рзёонногс 1̂антм Уркзрэг {по-прежнем? районировэ- 
ззю з  грзнндзг Еайтаго- Та5зсаранского округа Дагестанской

4- Б других Всосошннг пеоелисях в$йачняцы ке наделялись я 
учитывались ка* «есть дарггнцвв-
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области), располагаясь в пределах высоких я в прошлом труд
нодоступных нагорай. До настоящего Б р е м е н я  попасть з Куба- 
ча на автомобиле модно только из Уркарзха п то не зо все 
времена года» Раньше существовали только зерхсзке я пеше
ходные тропа. Колесный способ передвижения в традиционном 

слое кубзчинскей культуры отсутствовал.
Аул расположен на шном салоне крутого гребня, Фаса

дом он смотрит на юг, з сторону противоположных довольно 
округлых пастбзщЕЫх гор. Далеко внизу течет рекаКое-где 
виднеются терраоовые поля я кустарники, лес расаоло̂ен 
дальше, Фруктовых деревьев нет. Климат суровый. Б'гололе
дицу путешествие по тропам становится небезопасным. В*ззют 
случаи* когда даже местные, люди срываются я летят з про

пасть.
Кубачинская. ныне очень небольшая, территория, нахо

дясь в шноё полоБипе района, окружена со всех сторон дар
гинскими и кайтакскими аулами. Еце з ХУШ в. она былз более 
значительной = насчитывая по большому радзуоу вокруг Хубэ- 
чей до десятка аулоз. Урочища со следами заброшенного оби
тания я сетные легенды говорят о значительности страны 
зирехгеранов в отделенном прошлом. Но и тогда центром этой 
страны была* по-видимому„ все та же точка, тот же уцелев
ший до нашего времени, как след прежнего величия, аул Ку- 
бачи. . ..

Уменьшение численности кубзчинцев я количества' их ау
лов объясняется длительным процессом даргино-кайтакскоё 
ассимиляции, против которой з конечном счете удалось усто

ять лишь элементу наябеяее устойчнвому и жизнеспособному, 
сохранившему почти неприкосновенно все особенности своей 
более высокой культуры. . *

Основное заняла кубзчннцев, подтверждаемое литератур
ными памятникам* разных эпох на протяжении более 12 столе
тий* оружейное дело я восбггз металлообработка. Этим делом 
занимались поголовно все мужчины. ЗБэнщзны вали домашнее 
хозяйство, помогали мастерам и готовили тоже на продажу 
вышивки. Для получения продукции (з старую пору исключи- -
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тельно_> холодного е  затек штастрельногеорувия, коль
чуг и панцырей) в Кубачи"отакалнс-ьвадазчадв со всего Кав- 
ка за. Ее ограничиваясь теа, кубачзща Дроивводили много 
вещей на сбыт и самз их щкщбвали :на только на Северном 
Кавказе н в Закавказье, но г Ирана. З&пцин* МзседотамЕШ» 
а е конца ХП в, - в городах Российской империя а Западной 
Еврода- ' • '

Сельсксе хозяйство всегда играло в ш  экономике незна

чительную,- чисто подсобною, роль̂ далядзсь небольшие- носе- 
вы, держала немного овэг л коз. шло обыкновэнзб-нз года в 
год весной покупать коров/ лвтогд их содержась нз ’ЬЁружав- 
Щ2х аул дзетой щах з получать такз̂ способом нзосходзшй 
запас масла з сыра; а зиыш снова. продавать. Единственное 
домашнее животное ? которое куо'ачинцак было нужно всегда. 
которое они очень:любили з а&которыаг заботливо и умело уха
живали, это был конь, Еерховнх лошадей употребляли дяя 
частых. разъездов и деловых дутешестнен.

Нужные продукты стташв. вубзчш щ  приобретали без ос-е- 
бого труда у соседей. Соседи бнпи свавзны с кубачзнцами
МНОГИМИ ЭКОНОМИЧбСЕИМЯ ЗЗтШ5« ЙБКОТОрЗЭ ЗУ-Ш ГОТОВЫЛВ ДЛЯ
наших златокузнецов древесннГ уголь,~ другиепглушйбр2ка- 
ты (клншш я разные кузнечные изделия), третьи - ткали по 
кубачинским заказам из своей а кубачзнской пряхи сукне, 

поступавшие затем в Кубачн з сбывавшиеся торговцами Куба- 
49ж е разных: местах Закавказья под маркой "кубачнкоких ша
лей", Суленкент доставлял в 2убачи глиняную посуду, Сут- 
бук~- велЕколепкае- (изготовдашше вгкубачинском вкусе) ка
менные разшз наживи для кайшнов, подставки для прялок 
в надгробные шштЕс На кубачзнски& еженедельный базар со
седние аулы несли свой произведения - чугуры (музыкальные 
инструменты)', подковы, серпы ь деревянную- утварь- пищевые 
продукты в гнали предназначенных на убей баранов.

йз обширной серии старых кубачинских металлообрабаты- 
ванцих_ производств уцелела лишь выделка кинжалов и шашек в 
оправе. С появлением огнестрельного; оружия утратилось в 
начале гпг в. изготовление кольчуг, налокотников, маеврех
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и т.п.. Зс зторой подовнне ХЕХ закэ прекратилось яройзвод- 
стзо преннзвых я -пистолетов. .Избыточные силз переклю
чилась тогда не расширение зкделкя разнообразных зенспзх 
украшений <серсг, браслетов, перстне#̂ нагрудпнх навесок, 
ПОЯСОВ, 1®еЭЧНО-ПОДбрШ)ЗОЧЕЗХ ЕБПОЧОК д  2 ^ П с ) ? отремнн,
газырей, оеделъиых украшенэЛ5 щкских пояс о б  ? блестящих 
опрзв 2 тяхэрясщ эруяз®, .

С самого-жсяща .Ш>зека зубачинцз «пали? делать веща 
гэродохого спроса (портсзгарн* с-шчечзиш, згашш* ягяацр) 
еоргбрянга угзарь г тад-)* В заае врз&к подбор объектов иг
рового городского спроса' елр более уведазелся,

К тек ко .*с?6б‘че51̂_ч незБбзано задраз̂чются ВЗСрВ КЭБ— 
кззоезх 'захгазчзлов, хогде надо готояштъ ценный прэзитзль- . 

отьенвый: подарок шж хзхоЯ-вабда жщ̂-жнтальвиЗ забора- 
вгнсяй предает* Подарок бшшнозэх рабочззг. В Д1. Ленину в 
1922 I'. бьш Заполнен нес̂раш ХСубачзй,. 0.еа ге дедаяз ору~ 
нзе дэд подноз?еязя товарищу Орд?:оннкип«е.. серебрян}® пзхщ̂ 
Д7ХЯ альбома товарищ? Сталину е многое другой ,

Куозчизеяге глзтллл̂оты азе. кэп шг можно зазвать* 
златскузк9<шг солйдиот с сверенной з многосторонней ТЭШЕ- 
кои. Оредз них еоть спелзшшота разных отраслей: грэвэрозки 

с черпь.ю л бз*з. ?ерпи; васечг;в (анкруотелщя) цепными а§8таь- 
ллма пс костес рогу 2 железу; ерлвграш Соквозкой я на
кладной) г цветной эзаалп, серебряного литья,.. серебряной ков- 

ка В; так'называемой, монтировки. Каждая отрасль знззт мно
го технических прнеиоз. Часто опип 2 тот же нзетор зла дзот 
двумя-тремя. отраслями з в своих произведениях комбинирует 
гравировку о наоочкоё. йилггрзнь с эмалью и т.д.

Мастерство передавалось от отца к  сыновьям. 1Лз л ь ч е к о в  
с 10 лет обычно сбучалн в до?23ЯЕей обстановке гравировать 
спервз на 1иэдзом блюда, а нотой з’зэ - по серебру. Ьдзстя- 
щез владение техникой у мастеров соединяется в неразрыв
ное далее с худонест2энно--творчзс1щми началами.

Орнамент кубачзшекого златокузнечествз не примитивен. 
Сохраняя оригинальность у он живыми нитями связан с пскус- 
ством Ирана * Турлр̂ Ирака; в ном ость и мотивы * встреча-



ем к о  н а  с а с з н з  д е к о м  с е р е б р е . ,  и  э л е ш н т к ,  оашт к у б а ч з н ц а -  

назы ваеы Е& ш  ' 'и р а н с к и м " ,  " с т а м б у л ь с к и м " :. " ф р а н к с к и ? * " , 

п? -го с к о в с к зк ” » Б  д е г о к  -это и з я щ н е й ш и й , т о н к и й ,  н з о щ р за н н й -  и  

п р е д е л ь н о  е зсн и в .тш ы й  р а с т и т е л ь н ы й  у з о р ,  с т р о я щ и й с я  с и м -  

ш т р н ч н о  ( " т у т т а *  ,  т .  е е в е т в ь . ,  д е р е в о ) ,  в  л и  п р е д с т а в л я ю 

щ ий с о б о й  • к з с ш ж э т ш ч н о ; с п и р а л ь н у ю  р а з б и в к у  * я о к р а в а ш у ю  

в о е  д о л е  ( ям в р х а р а й %  т . е .  з а р о с л ь ) .  Н а  н е м  в ы д е л я ю т с я  с л о ж 

ны е ш д з л ъ о н н  (т а м г -и )  о т д е л ь н ы е  п я т н а м и * . д о д а в а й  с о н е т а з з -  

< т ,  б е с к о н е ч н о  з а р ь н р у н ш щ е о й  о б р а м л е н и я  ( " л у м 15 -  п о я с ) ,

Весь узор строятся яз 15-20 основная мелках элементов ("Бу
чи* - головки) ласточасв*. дочен*- розеток, лепестков. взя- 
ж: е оданзрзг. удвоении ид» •усеченноп Богатство в разно- 
образхэ орнаментации достигается зскуошш сочетаниями и
ЧИСТО КОЫгЮЗЖИИОНББМЕ ХОД2МЕ*--

Ясш&о этого своего стиля, органачеОКБ' входящего на 
правах оамоотоя-хзашогц варианта в болао широкий коншлеке 
развитого искусства Ближнего Востока г кубзчвнпн но спросу 
гшогондаоЕзльнкзг ззнззчшоов'унЕшт менять шшэру» Ив под 
нк редмаа" вводят рисунки* которые онисами иззьшаят гуузвн- 
охйКэ а}зшнекщ» • черкесюкш,, дэзгйеокш, аварским 2 т„д*

локусотга'Кубарей оказало 1-г оказывает большое влияние 
на зокусстзо ессбднвх народов на довольно игроком ярост- 
ранетке * втедштв зз рахгкз Дагестана» В Дагестана куба-
ЧЕНЦ5 Л СХОДНА? С Е Е Ш  НО ПЗбОТб У823Я№ОЯ

гя&жзж представителями в укреязтеляш пласта развитой 
"восточной” орнзмэнтащй * антиподом которой будет пласт 
пшвштива* соеущёетвующеё н норой перэшлетазшзгиоя о первым 
(в большей степени в обиходе друг-эх яшетичеокнх народов 
Восточного Вавхсаза у меньше .у самих хубачшщез)*

Поюто клзтокузнечествз в Кубанах- существует вща два 
металле о браба̂вваззищх производства: изготовление медной . 
ковано® посуда 2 литье медшзгжетав. Удельный вес этих 
отраслей менее. значителен, ибо _они-;__ главным образом, ̂удов
летворяют внутренний спрос бдзшних в дальних соседей 7, г в 
первую очередь, самих кубанзщев. Следует подчеркнуть, что 
а -гезднзя конка и шдноа литье тут не лааенн худежествен-
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-явй значимости* а до гиду изделий дав? формы, единствевннз 

в своем роде -на .Кавказе.
Кубачанскай .кованый из лкэдз ведрсобразянй сосуд "ду

шу с" л  своеобразное--его удвоение "изучал" - (еозвннй водо
носный кувшин)- восходят в своем происхождении к перзззрну- 
той вверх ногами * Сиизящй- йерау- усеченного ;хацуса) ясдстав- 
ке большего восточноголсзе̂лышав„ Такие светильник име- 

ли распространение а странах Ьлигнегс Востока в эпоху сред
невековья, В Зрьитаже йшю-тся их образце, дштирушиеся 

ХП-Ш вв. •
... Большой оригинальностью отличаются изготовляемые в 

Кусачах мзаныв ковзтгые дадезгви совершенно непохожие на 
аналогичные сосуда других дает*

Шце интереснее меднолитейное дело, явяннцееон. отраслью 
нигде, крои© Кубачей, на Кавказе не еокрвндоюЗся* Домико 
того, что'котла хороша до ь-йчестзу. изящен аа г&ораа я де
талям и чрезвычайно удобно для раоцростр&аавЕЗХ в Дагестане 
открытых очагов и очагов тйдб камаза, -она 2 традиция их 
изготовления являются, ценным асторико-культусннгс 'яанатнв- 
хом. Они ведут прямое преемство от древних бронзовые кот- 
. лов, сходзоё (полусферической) формы * датируэзцзхоя Ш в., 
напевных в тех же Куба чах и других квотах Дагестана и 
представленных богатой коллекцией в Эрмитаже. _

Кубачзнские меднолитейпшка делают, крона котлов, не
большие ручные светильники, прототзпом которых надо сча- 
тать аналогичные объекты 2П-ХШ вв.* происходшгие из Месо
потамии и Малой Азии* /,

Последняя отрасль, о которой нужно сказать и которая 
достигла в Кубачзх значительных успехов, будет подделка . 
антиков. С козла ХЕХ.вавд и вплоть до Октябрьской револю
ции кубачивцы стали ездить зз границу, предавая сбои из- 
делая., кайтакские вышивки и поданные антикварные (большею 
частью Еосточнне) веща ,к*торЕ2 И* доселе много хранится в 
дагестанских зшклях. Помимо подлинных антиков, предприим
чивые мастера стали изготовлять и поддельные. Доездка за 
границу , знакомство о европейскими музеями и коллекциями
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дучддрс антикварных фирм разузБвтся. ешег. белее- расширили 
щ бв& тощ: широкий худоаветззенЕШ ;̂ адгсеоркубачиндвБ, По 
мощности, разнообразив н з^ззствзг пракЕВодств. аул Кубачи 

, аанквкет не. только, б Дагестанку ео  ж га  Кавказе в делом, 
едза'ди на первое мэстз. I

[._м^ЩЩв^бачвЕокв±- доыазжг проЕзвадотв следует назвать 
изготовление ЖЕщаваш зойхвкз ж пошив из него сапог, также 
нряденме. Ткачество в сте̂тв̂ту Упоминавшиеся
вышивки .золотом и цветшая̂ввзкав̂.тесгрь- в. цродаздг не' 
идет* а делаится исключияиебш2 ,да се*йг.,
- •' Мужчины «громе своего обнчнога мастзрства, на досуге 
редут до камню. и: дереву, у̂шаа. двашЕШ? утварь, мебель н ' 
детали,'построек,. Орнамент агнх ра̂ат̂ 5ашс как орнамент 
бзпшеок;- . воспроизводит: тогззс> глаФСЕузяачнкй стиль.

•'г Постройки' аула 1фбачв оътачгнке# да соседних даргинс
ких величиной з ыногоэтагш»зз>. :Ееко2зрыз дома '"(считая 
е подземной конюшней) кмета аать-ше сть этажей. Будучи 
врезанными з склон,. они с ̂еовсй стороны значительно ниже* 

Все здания срослись друг с* дагшс а одес целое и общим со
четанием образовывают колоссальны! еиргаегтр, верхние сту- 
ШНЕ КО-ТСу̂ГцГ отстоят- ст неених ез.' Шв-150- -г.- -Узкие -улицы 
.ревут гущу хлостроек 2 иногда щюл&гш» - среди них темными 
тоннелями.. Зачастую плоские крыш нигж домов являются 
надворными „площадками, зегяш к. -

- Архитектурный о&шк Куг&че* кз .ПЕестрзнстве всей за -  
оокогсвеой зоны Кавказа ыо^за считать наиболее яркам, раз
верну-гым и полным выражениектиш гзегсимэльно разросшего- ” 
ся ступенчатого поселения. ,*■

■ Среди жилых домов моаёе? видеть остатка общвствэннкх: 
сооружений -  мечетей (никогда не имавшх тут минаретов),'
. крепостных стен, башен (й§йшшх ш чзтъшехугсльнех) и разва
лин зданий дворцового тияа„ Некоторые; аз этих памятников 
изобиловали каменными • рельефами. и отдельными архитектурны
ми художественно обработанная деталяки- С тимпанами, вли- 
тама. и столбиками, относж̂йеся к; осраззленнв оконных про
емов). Дучаие.фрггшнты послз Рзбслщзн были приобретены



Эрматааемо На них дана орнаментация (к ряду мотивов кото
рой восходят узоры азанепших з̂бачинских злвтокузнецов), а 
танга -изображены' бздев, твязщ&^-хл&ря охоты, борьба всад
ников, рукопашной йзръбы* сас̂ваная з стрельбе из лука3 ..
ПИТЬЯ хмельного 23122^ 23 рй̂СВЫХ 1СубКОЕ (ТЭКИХ 123226
можео встретить в.%бачах досаяе) ̂работы на прялке Стала 
близкого к современной зз’бачззкжсй) и\др.:

Упомянутые кубБгсз некие ̂зьефн/̂словно навиваемые ал
банскими (область 1̂ачэй зхсш№ в северные окраины Алба
нии), датируются ЖХШ .вв. з̂эсь още ̂в начале второго, тыся
челетия нашей эры з тлухих взморьях сохранялась стэрайпше 
культурные гтрадиции Зосгочного Закавказья, уже утраченные 
в белее отвфытых .шш областях. Ж'тому же врешни можно 
приурочить и ̂развалине некоторых старых- общественных зда
ний Дубачай, особенно тех. которые была связаны с ральефа- 
М3.

Весьма интересно., что нэкоторые изобразительные мотивы 
рельефов (как было видно* лтагндгв точки соприкосновения с 

нынешним кубачансЕяе бытож) со стилю а содержанию с̂вдада- 
ют с а на логичными гготивака̂ зегречаемыми на упоминавшихся 
древних бронзовых а отдельные крохи этих мотивов
оказывается еще не утраченшйЕ на ку бакинских литых кот
лах. нсвейшаг о црозехшденая, ведущих, как мы помним, свое 
происхождение от оршгтявых ., ••

Такам образом, зяожно констэтяровать, что отдельные 
(из просмотренных здесь) «десанты з пласты кубачинекой куль
туры пэрехшзтазстся̂друт'си в более целостном виде 
-восходят к -одной а 'той же, ©здаявнной от нас пятью, шэстъю 
столетия*®, поре,

К числу общеегэенвкх сооружений аула Кубача относится 
водоснабжение, представленное бассейнами (в количестве до 
20-ти), устроенными **а ©етэсгвенннх родниках.

'; Канализационная свотеш состоит из множества сточных 
канав, частично открытых, чаезвчне проходящих пол длмаш. 
Внизу канавы соединяются в ода общий канал, вннссящай не
чистоты в речку- Благодаря крутости склона, при дожде .
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б о я  с е т ь  б ы с т р о  в н в й ш а е г с я .

• ]фбачзнское а з л щ э  дает образец дн̂аренлдероЕаЕНого 
довга» разбитого на ЗйНОЕеатво кошат. В вер:шзх 35а23Х.ж2Бу&* 
в е й н й э  п р з д Е а з ё а ч ш т с к г  з л я '  х р з Е э п н й  г р с ш щ д т ш ж  д о м а н ш Е з :  в д -  

щей, дроа, соез, отчзста продуктов? тут же ш зва 1* коншшг.
,  П р р  К8Л5Ч2Ш . к о м н а т ;  о б с т а в л е н н ы х . н а г о р о д с к о й  м а н е р * ,  а  

д о  м е  О й н е й  т а л ь к е  н ш е т е я  е о  к р а й н е й  м э р е  о д н а  к о м н а т а * - '  у б 

р а н н а я  д о ч г у б а ч н н с к з . "  Е е  ч в с т т  и  г л а д а ®  п о я с  д е л а н  з з :

хорошо СЛ028НЙБХ ШЦрайЗЛЬЕЗХ БЛ И Т  ,  Щ9Ш «ВЕДУ хотсрш з
т щ а т е л ь н о  гэкенокачзнн 2. ждол&ш~ Пателе*: -  .добротный, дос- 
чатнЙ. е драьшь^ыш. чет^ф&хгрзйшш орувЫЕ®*: Зодпорнш: 
с т о л б о в  нэт? 5Ш5ВДВ- д е р к з т с я  на с т е н а х .  Окна, кеведзни* Их 
раш  (равно ‘как дверкка рама) бывают украшена: ревьбе*?. У 
о д н о !  из стон дакещивтся очзг-кзкгЕ о д з ! а о х о д а к 5  о б л и ц о в а н -  

н е ^  к а м е т о й  р е з к о й  д о с к о й , .  В н у т р е н н я я  с т е н к а  к з м а з з  з м з я т  

^ я и а т ш я о е  о к о ш к о ,  бросззщее - о з з т  на к о т е л ‘й Е а р я т ш й о я  -  

ЯЕщей. ОчаЕсзо^.нзнЕ 'нет.'3«;зам зай9т зазйзнн§ трехнажнзк; 
эаг® же с т а в и т с я  к о т е л ,  т о  з т р з х е о ж е я к з  . н а  н у ж н о ,  так 1сак 
котел г.'2ж зт ноак2е Шшщадка'да о ш  но бокам обраишена 
с т у п е н ь к а м  д л я  н а к л о н н о й  . у к л а д к и  г о р я щ и х  дпов,

...........В й е з  к а м и н а м  в -  ш ю с к о о т з  я а р а л я е л ь н о й  ш т е л к у е з с й т

ш ю о к а я  р е з н а я  д е р е в я н н а я  п о  ш а т к а *  с д у я э щ а я  д л я  х р а н е н и я  

х л е б н ы х  л е я е ш е к  щ б а р а н ь е  к о л б а с » . Р я д о к  с  к а м и н о м  н е о б х о 

д и м а я  д л я  с т р я г а ш  д о с у д а  и  м з д з н й  л з т о й  с в е т г л ь н а к  с  н е ф т ь ю .

С с т а л ы ш з .  т р н  с т е в а  к о м н а т  о ш л о ш ь  з а н я т а  б о г а т е й ш е й  

в ы с т а в к о й  у т в а р и ,  я р я ч а м  в а л а  л и б о  з и с я т  д р а ш л ь н ы й и  р я д а -  

й й  о т  п о т о л к а  д о  н о л а г л и б о  р а с с т а в а ш з т е я  т  м н о г о я р у с н ы х  -  ‘ 

п о л к а х »  " г -  ;"•*< '■}■' ’ _ •■

. ' Е а ж з ш  д о л ^ у  о б ы ч н о  з а н и м а ю т  л и т ы е  к с т л в *  . в ы с т р о е н н ы е  

п о  ф о р ш т у  ,  н а ч и н а я  о т  с а м о г о  б о л ь ш о г о »  В с е  о н *  с н а б ж е н ы  - 

к о в а н ы м и  м е д н ы к а у ^ к о  н а ч ш ц е н н ы и а -  к р ы ш к а ш ,  Р я д о м  с  к о т л а 

м и  и л и  в ы ш е  в ы с т р о е н ы  б о л ь ш и е  ш д н ? е  в о д о н о с ы  ( м у ч а л н ) ,  д е 

к о р а т и в н о  -  в ы д е л я в ш и е с я •  в ы ч е р н е н н о й ь с л е г к а  г л я н ц е в и т о й ,  

г о ф р и р о в а н н о й  п о в е р х н о с т ь ю .  Щ е  в ы ш е  и д у т  д о л е е  с  м е л к и м и  

к у в ш и н а м и ,  л у ж е н ы м и  ч а ш к а м и ,  с т е к л я н н ы м и  - с о с у д а м и ,  а н т и к а -
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ж . На верхних ярусах стоят еверкаящве желтой медью узор
ные зедрсобпазннэ пукнусн, В сослав вещей, рззБзшашшх по 
станам, зходят ыеднке тазк л блюда, уеднзе чашки, фарфор *
(ЯЗЯЕО е

Незначительная часть всего этого богатства исп-плъзует- 
СЯ Ь П0ВСЗД2&ВН0Й НИ5Ш5. БОЛЬШИНСТВО Б8ЩВЙ С?ТЬ ЦрИВУЧНОС 
украшение ааглип®. вазетноэ отцовское злч катеранское на
следие. достояние супругов (когда-то собранное ко даз свадь- 

'  ей*), знак длмашЕего -Злегополучик, фоня ценностей, которые 
в случае Н̂ ЖДН МОЖНО РЭЗЛЙЗОВЗТЬ.

В некоторых з^с&чипоянх аюгщах муено нгйза езеанзд- 
скув бронзу, к^рамад^.^И-дШ вв-, пранекзе (рзедиензе ко
бальтом) фазгеазэе сякдз* хопсаЯскзЁ Фарфор, венеда анонсе 
стекло, отарае рзеокае узорзне лптафн, разнообразней пенную 
ьзеднус утварь не Закавказья, Драна з  Средней Аззз. ‘ ‘

Если в доаах пзргзщев, аварцев т,ш лаков ашзяо иногда 
напасть на бдзннчяне знтике. то в кубачвпакЕХ дохлах ста 
встречаются десягкама* Накопление чх онло в обкчаях 2 вку
сах златокувнвцез 2 прздаствозадо, конечно, зсзЕикновеншо 
в Куба чах позднейшего анлзкварногс дроьисла.

5 дштих нгэёнатах жилища вы ганда те гора постелънь-х 
принадлежностей, зшйвозннз козрк. деревянные кэраи, яряшга, 
сулезкенензй гливянве дувшинн, бурдюки с онрох, запаса гну
ла, ЖКЙ, ШС5 3 Т.Д. КНОХЗЗЭ СЗНЫЗ ЛрОСТЗб ЕбЩи (грабйШ, 
чесночина стунЕЕ* азерки два зерна, солонацн) покрыта тон- 

' кой кубачннсксй резьбой.. - - .
Старей йыт йубачзй не знал иной мебели *. кроме низень

кой трехняжноё табуретка* Н е на пи днз жгзнь тут яроходгт 
на папу - и з  козпах, паласах, подушках,

Способы лрт.’отовлензя пищи я самая пища шло отличают- 
ся от того* что можно наблюдать в соседних аулах. Разве 
только пищевой режим кубвчянцез богаче з. обильнее, Излнб- 
леннне блюда - зянкбл* плоз’, баранья колбаса.

Додстать домгшнэё обстановке кубачинскии ненендй на- 
дн опальный коезза», полностью сохранившийся в употреблении 
до сего дня, е свою очередь (з противовес цужско̂. ничего
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дрзкзчатадьЕога не представаящаго) обладает большой ори
гинальность® в пзшпос'?ъх>, на лишено̂ накдтарнх: чарт бзес- 
ванное-ш». ОсновнЕЯ одежда - ебщедаг-эставсков хэатъв-руба-- 
га: тунгкоабразнога покроя* ПрэздЕв̂нзя: р?бгх2 делается 23 
бухзоакои г;: индийской. зли русское гарчк. Ж е̂ рукзБам ярк- 
здмшЕэгсяг особые маыхатз, ьаишты& гаезугок,- яо: уотансв- 
ЛЭНЕ0К5’ раз ?  навсегда образцу* Ъ д̂звяеечеок комплекте 
ааьвара тоже. дарчевЕе̂Шря. выходе на у5шц$: нубачннка _ (зе- 
ксй а летом) сденаеткороткую* егзгаадр» на вате ,-. обязатель
на дарчвду-у Еубгуч. сделаввуа в-талии ж отороченною мехом. 
Спереди щубка снабжена двумя оа̂бряшжг дресч& ш  с фили
гранной 5зстежкой .ддя за̂фепдвнкж пол в стБннуток назад по
ложении вор времяработы. Головной убор состоит жз трех час
тей, На волосы надезаетея: повязка (чухга). Налобная полоса 
згой повязке.у взрослых черная, у девотак зашитая золотом. 
Свархчухтй одезается палотвнцеобразная:̂ "всегда белая, по
вязка,. скружакщая лицо'и охватывающая навча,1? спину и грудь. 
Эта повязка (каз) имеет на сэдсгасщмдаленных,местахвы
шивки золотом а цветным пзелком.' В вышиЕках:, помимо' обычного 
куба чешского орнамента,, сб?чзупотрвби тшгьнз изображения птиц 
$ етилизованшх 5накоз, вбс|фшзшдадсс подобие- арабской 
щдпиеи.Кзв кубачинка на снимает и. дош^ Ери выходе на 
улицу полагалось накидывать (ассбш* пнпквйг спереди напус
ком} третью часть головного убора — шаль. 1учшш шаляыи' 
считались иранские (шелковзв*. с тканшс зоаготым узором) . На 
украшвние «ухтн, каза, шубки, рубахи иногда употребляли" 
куска дорогих слуцвях поясов. Обу&Б- — белые войлочные (по 
покрою отличающиеся от мужских) сапога с загнутым носом 
в  вышивкой. В состав женского поаздничЕШто убранства ехо-  
дрт ещз незамкнутые широкие филиграннвай браслеты о камня
ми, дврстниСс гнездом величиной почте в  грецкий орех) , 
указывающие все пальцы; серебряная навеска на чухте, обрам- 
ж ящая подбородок.:

; Зубачинку в  ее полном убранства без труда можно выде
лать в  любой галлзрее тзпоз, где она* даже будучи постав
ленной рядом с самыми богатыми па одеянию фигурами, не за—
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теряется я нэ утрветг свозобрзвзя. Лш всем том ло основного 
и первзчногдт айэ&езгу своей одевдн —  туникообвзБНщ? лхгзззье 

(воля отброцзтъ ^  39Р9 нас5оннпееся) ? она сразулрз- 
бшгззхояг к тэн лэ эешгвшвк,'- о̂тательйш̂мКэйтакз, ззли 
ВВ5-2ЕНМ (в повседневном облике этих горянок) я дезе может 
бкть' С -внкя сольется»

'Материальная культура к̂-бзчзнцев в делом янзшет кар- 

тгду значительного уровЕНя корни 'готового нельзя, яэ связя- 
эвзяг о зозййёстезя*© ззакой разагов страБН̂Еаковой бзлз 
Кавказская Албания* язровяг ЗдфагкуществгЕно зееточнах з  
?13леко зЕкодшщЕХ /за «ределе Зааказа) связей л 'большой сазгэ- 
бнтноста, ссзма$здЕэ5ся_, *:зздваао. с нзээстиоё бзавоетьэ е 
дулъ-туре ряда друггх .горских народов Дагестана зз в нерву® 
очередь ближайше сшеде&,

'Соцгаззьшё «гро2 Зубаче! накануне Октябрьской ревела- 
дез: представляя <02ащв резко расся̂вшегося общества* з ко
торой выделялся саои *®гштал®с̂ с̂нЕх предщ̂нзшталсЗ. 
вэдах крудчзе знтзхварняе операций, владевши? мзетезюкщзк 

{ревбросйнншЕ до городам) * лсзьзовавшзхсл заемным трудов 
Разбогатев!®е изотера ЭЕШщуйТЕ&оЕалЕ зяастеров бедняков на 
лочзэ рзопределения заказов,, схуд&з гстознх ззделзй ж я? 
сбкта, * :

Зтоё яозднэёж.1 стада еще в оера̂ене XIX вена юред- 
шествовала другая, когда даргяно-кайтаксксз загорье Сзкее- 
те с Жубачаш) считалось достоянном владетельного князя 
(ущэя) з когда -Зубзчй дседстэвлятш Ъобой крепко о-лаянную 
общину (так назззвзешэе зольное общество) = лишь номинально 

подчвнявщуися ущав- йдата за зсоядкй кубачнысной общзнв 
того периода ставшее ̂окштанне дозсшт досаде9 а кое-какие 
зх остатки а перуызжа цазв сохраняются.

Из века в 'зекоощипа Ррролась за самостоятельность е 
ушгиеы; резиденши квгоряго (а членов его дома) дорой ба

ле почта рядом с Зфбачаая - в Кзла-Корейпю5 -Уркэрэхе-. Дг-б- 
галанто. Следует дуеата, что не какок—то отрезке времени 
представителя уеойяц?той дчнэтазяз (если нэ сам князь? .зилг
з йубзчэх, або зэстЕнрзбнваняе представителей владетельной
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дзз?лилиг. во-первых, менялось. зо-вторнх, сосредоточивалось 

подчас не в. одной пункте даргино-кайтанской территории, а 

одновременно в нескольких.
Однако, если уцмзйокие элементы когда-то обосновались. 

врегленно в Кубачах, то таковой факт относился, конечно, 

к бчень отдаленному прошлому. Местные легенды об'еток со
хранили скудные всапомнзашЯо .Садутно говорят тзкез литера
турные источники ХЖэ* Развалявн дворцовых зданий с рель- 
ешами свое! датировкой: как будэео подсказывают* что зто мог
ло быть к эпоху, близкую к Ш-Ш вв« Далее,, очевидно, кай- 
такские фэбдалн были вытеснена кубгчинцаш 2 в Кубачя.НБ 
зоовращзлиеь.,--'

Болзе отчетливыми являются предания- о преагтствиях, 
которые в яссдзгчзщрэ врэмзнз обшна зяатокузпецов стави
ла щ т б по части эго въездов .в Кубзчи» Князь ног туда 
ярЕбнтх ?®ео з гости‘К-кунакуо

Блюдя пезанцсимоств* кусачинцв в то же впзмй (в лице 
«икэршш: и отдельных влиятельных жителей) установили за 
евшие' гулом славу надежного нейтрального места, где тот же 
угрлий и другие князья Дагестана (например, аааязд Тарков
ский, хзн Кюринекии) оставляли в-случае-надобности на хра— • 
пение свои ценностно или сходились дам деловых встреч. По 
документам переписки Еркодове .видно, что такое положение 
существовало дане - в первой трети ИХ века . ■

Независимость экономически сильного и в бытовом отне— 
щзнзз чрезвычайно замкнутогоэ державшегося за свои обычаи 
и навькиг кубачянокого общества (в последние столетия ут
ратившего дух воинственности э не - вавшизавшегося з военные 
дела соседей и преппочитавшегс для себя соблюдение мира* 
столь нэ обходу кого для надажекыг-: торговых связей) заклю
чалась, главным образом, в полном внутреннем самсу правле
нии.' За остальным Кубачи и не гнались. Они оказ̂т» ущяго 
знаки.уважения* дарили подарки, платили-за провоз товаров 
и пользование пастбищами и признавали за владетелем права 
внешнепола тическио.
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В основное б  таком же духе Дубечв нз протяжении мно
говековой истории шали отношения с другалш феодальными 

центрами Дагестана € заказ с вяешЕЩй завсевзтел;з®'. (ара- 
бвш'̂шгашб) ЭХГ02Д ТимураУдраЕдиии нашествиями разных 
времен), давая, впрочем̂,(как снядетельствузот и глвтэратур- 
ннь памятники и догендк>?энэтда отпор салол оружия.

До середины.XIX века Хз-,з- до введения новых порядков 
русскими) но общественному устройству К̂бачи представляли 
собой крупную общину* ;дедйв!дуяаа 'Шрвонзчально на два куэ- 
та (квартала) -верхней а.ниннзй л самостоятельно управляю
щуюся коллективом сгаршвя.’ -Сзедбная об зх количестве (6т
4 до 25) и характере полномочий (веббрнроть или наследствен
ность) по доказана®! автором 2Ш в. клонятся тс в ту. то в 
другую сторону. По-взд2тлоь̂& на деле з чгсло старшин з. рав
нее время колебалось, и дойн̂ил внеорноотн _$актнческ2 перб- 
пиетзлся с принципом наследственности,. Старпшпзьиз дали обыч
но наиболее влиятельные, способные н состоятельные зщан, 
мошше' отстоять внутреннюю неприкосновенность К̂бзчей.

Все хатели считались свободными и равноправными. и 
лишь потомка пленных в общественном гонении обладали мевъ-* 
,шм достоинством; препятствовавши̂ например, "лучшим” са- 
клычать а ниш брака.

Родовое деление общины давно утратилось» Она члени
лась однако .(как членится и теперь) на довольно большое - 
количество не очень крупках родственных групп патрошшного 
характера 5 для обозначение которых употребляются термины 

дгзнс или тзйпа. Кубзчинсхий дане по'числу членов меньше, 
чем аварский тли бил» Представленье о родственности дзлнеов 
друг с другое стерлось. Озшщальцую #мялзю5 проставляет̂ 
в паспорте, мукчине чаще .всего хз&эт пс в̂зна отца. Но сн 
при этой отлично знает, к  хакощ дшпнеу относится и .кто 
еще аходат э данный даянс. Наименование дзиноов производится 
от пман собственных или - от слов, знающих характер лроевчщ 
(напракер, каменная голова, акитзя» уполовник ъ т.п.).
Часто так&е имя длинса воспроизводят наил̂енованые какого-
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либо животного, напримэр, валка, барсука, лисицы, еозлэе- 

. ка,' холопского барана н т.1а;. Ш кубачансЕих. кладбищах, 
дизнсы сохраняют овои*учасаш. В случае смерти мужчины, 
члены его дансайсобираются в-дон ударшзго для угощения и 
восхваления качеств' докоЙчоро» В пмзтэ. умэрших на- чужбине 
и догребенных вне: Еубачей нз шкацадк или зз улице аула" 
близ верхнего кладбища ставятся камвннэа памятные плиты. 
Общественных: угодий, дазнсы не нмели:=, Зежяя была распреде
лена- между семьями. Браки (считавшее̂ шзможнымн только 
шзду лицами, жизущзш з  Кубзчах) ггсэцотаваталн разных' джин
сов-заключают друг; о другок без ограшчения. не црз этом 
все-така учитывается доетаЕнетзс важдш?эг есть "лучше", 
есть - "худшие"' (в зависимости от количества1 родни, фамильных 
цреданий, богатства, прозагождания -  здешний это элаыент 
или припшкЗ). ЯгэЕЫ джинсов, произошедших: от пленников 
(грузин или персов), естественно; квалифицировались как 
пришлые.. С этой точки зренщгг сказать.вубачинцу,'-входящему в 
чисто местный джинс, —  "ты жерс" или: "ты грузин" равнозннч-

■ но оскорблению, веется ряд заданий- ш  темго том, что та
кие-то и такие-то джинсы цроззошш. ср? пленных персов5 за

хваченных Бо -вреБК шахскЕх -зторженг® в-л̂гестаНа -Что каса-' 
етоя грузин; то рассказывается; что 5-8 поколений- тому ш- 
зад в аварских набегах на Шр среди шгочих "лезгин" участво
вали и отдельные люди из 5№че .̂- Они: та*, якобы, приводи
ли из Кахетии пленных. Потомки пленных получали свободу̂ 

Помимо дклнсоз или таШг, ку̂ачинзкое общество члене
ния _ез‘Ишло. При поголошш шгргн занятш мужчин елатокуз- 
нечествок следов цехового устройства; не обнаружено. Спеш- 
альность тех зли иных мастеров большее частью была наслед
ственной и каждый джинс гордился своиш людьми * если их • 
искусство приобретало славу. .. '

1 Что касается членений аула на верхний и нижний квар
талы, то оно уже не соответствует размещению джинсов.. В 
нем интересны однако‘ очень заметные, остатки антагонизма 
между верхними и нижними, проявляющегося в детских играх, 
шутках, взаимоотношениях взрослых, обрядах,. преданиях и
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даже особенностях: говора л . возможно восходящего к древ
нейшей первичной дуально-иродовой структуре.

Инстятут̂озыоЁкзстзз Кубачех давно прекратил суще
ствование, Случаев ,настоящего жровнзчества за последнее 
столетие стдрояшы не помнит,. В самом низу, бдзз Сулевкен- 
таа локезнваш следа развалин двух "башен, которые счита
лись убенищем кроззиаов.-Б случае убийства старшины взоб- 
л в л й  виновного аз Дусаче̂, г  он но преданиям поселялся з 
одной а&'ч5ашбн« Ббишз- бшш ожжена условной границей, за 
нределамг которой мстителя могли убить кровника, если тот 

ее преступало :-р ч-‘
В семьях чрезначёЗно равватн до настоящего .времени 

обзчаи гостеприимства и куначества- 3  знак уззяения к гос
та бйлс принято зажигать огонь в камине з поддерживать непре
рывное ГОреНИЭ* ДЕХ9 ЗСЛЗ б*< Д 5Л 0 бШЮ ЛЗТОМе

2 бытовом обнхще селъсзЕЙ общины яубячиЕцев (несмот
ря на значительный уровень ее развития* зконсмичвсщую мощь;. 
выделение слоев бштатых дансез* состоятельных мастеров и 
торговцев воздеьстеге феодальзн* порядков и даже известкой 
омзчяа зубачинсгон .верс̂пкЕ с сосзднима владетельным? еле- 

. шнтзш) существовали заметные остатка более архаических . 
общественных фора - лерззшткз патриархального уклада, ро

дового стрсн, атадж перехода от материнского права к от
цовском? и следы матриаргата.

Живучесть ~зтих реликтовых элементов в домашних обыча
ях з Зытознх-особенностях оказалась столь сильной, что они 
не совсем стерлись в в довднв̂шйе времена - в период ка
питалистической дишференцигцаи в в досдерёвшшца энную по
ру социалистического строительства. Бросается, -например* 
в глазе; (как старая черта) своеобразная свобода нзнщин в 
девушек* хотя бё в-эовшетщаяся с противоположными по ду
ху устяновлениямз делала. "Зешдины участвовали в увеселв- 
нзях.гяугчиЕ1’ - пишет акал. Фрак (первая половина III века)* 
:’Вдовы разоряют ауля - поется в несне второй половины 
ИХ века, а автор 1Л2 зека: Рэйнеггс, как будто комменти
руя приведеннуй строку, опзсызеет обычай ночных (дрозсхо-
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ДВЗШ2Х ЗН& ЖИЛИЩ) СВЯДЭНИЙ ЗДОВ И развеД9НЕЕГ 20ВЩЕЯ с 
мужской холостой молодежью, причем дети г рондвнные от этих 
случайнвх сношений, содержалась за счет всей осяцинн. Кубг— 
чззнаг в щмнвхам: не чуждо' было вольное зйкэдаение о мужчи- 
нзмзу подобное , даргинскому обычаю пленения- чзгнзеов;

' с: До наших, дней в Кубачах-существуют, известные .тут ис
стари» оссс&э институты- так называемые “женские дж?,

• "дома девушек” (в них собиралась для бесед, работ» угощений
и куда мужчинам- запрещалось входить) и "женские убежище"* 
ТсЗ. постройки нз определенных, "женских урочшцах" Для ук
рытия. от непогодз . где на открытых местах, происходили 
женские гуаяншг7 коллективное прядение 2 обрядовые повино
вения умерших* .

Если мать пользовалась особой общественной извест
ностью. (а <53220 случаи на являлись рэдкиш). фамилия де
тей устанавливалась до ее имени; Кубачиаки имели в старицу 
женскую мечеть, что бытовало также в некоторых глухих дар
гинских и аварских аулах, и женскую духовную школу с мест
ными. лрегодава-тельнацаыи*. Корна большинства приведенных фак
тов восходят, конечно, к далеким и забытым тенденциям эпо
хи распада материанского права.

К той яе эпохе -периоду, перехода к сатгаархату, от
носятся з существовавшие до недавнего времени в Кубачах 
пережитки, так называемвх "мужских союзов", в своей пер
вооснове аналогичных наблюдаемым у первобытных народов 
Океании, Африки и Америки. Речь идет о специальной органи
зации мужской холостой молодени и неженатых людей зрелого 
возраста., называемой по-кубачински "гулала акв букун" Ст.е.

• "собрание группы неженатых"),
Организация сформировывалась летом через два года на 

третий и действовала з течение 1, 5-2 месяпзв. Участие пар
ней и подростков Считалось обязательным. -Все члены союза 
делали денежные взносы и оставляли залоги (какие-либо цен
ные вещи). Внутри себя союз холостых имел сложную иерар
хию из старших, и младших* Коллектив старших всеми руково
дил и пользовался престижем.. Союз занимался ежедневно об
рядовыми танцами на площади» куда, участники ~ннтпдили тор—
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жестзенным маршем в строгом порядке. Все важные обществен
ные дела Дубачей на этот период союз захватывал в свои ру

ки. Еяте-яв ему подчинялись. Нздоршкение Блекло за собой 
штрафа в другие наказания. Нося характер нзтра, союз факти
чески пользовался общественным весом, далеко; не щуточным, 
и шел внутри е-обя строжаёпцгЕ дисциплину Исключение нз 
эго состава осталось большим дозором на вс© жизнь *'Непи-. 
садннё устав ноенл признаки военной: корпорация. ймзлея 
особый "догг шкеяатых% куда посторонние з особенно жен
щины не амелз права входить* 3  церемониях соЕза нэслюда- 

лшеь чзр-гз запретноата, таинственности, огрзщдения автора- 
.тета- ЕБфшдай от женской половины аула, созз зьтеолеял во
енные и судебные функций и сЬункдин до охране зжщзс-тва „ 
Ч-тены ооззза ̂мзли барабан, собираящий вх на БастудлеЕин- 
нэцрзкосноБанкнй жезл глашатая, а танжв маски» Последние 
а*Зз существования с саз г обставлялись очеш» торжественно.. 
Устраивался г-уточный о б р я д  д осЕ ящ ен н я  лЕсш е§:; впервые учу- 
с т в о в а в з з х  в ортнлззации*' ведолназгзеь о б р я д о в ы е  ш еств и я  
до воду, ва дровнае̂ готовилось угощение, 11а длощздз в эти 
лей  р а з в е р т ы в а л и с ь  ы йгёичеакие сцены* я з э б р а а а в н ш в ’ похищ е
ние жгнщ ин. Пзрсозаяа были в ж с к а х  а в- кольчужных: тлзск-т— 
к а х .  Сида- правос е л и с ь  больш ие г с к у с с т з е н е н е  д е р е в ь я *
украш енны е сотн ям и  н асаж ен н ы х  на в е л е в  з а р е в ы х  я в ц  н у в е н -  

’ чанвнп м ьш зняьа для с т р е л ь б ы  в цель. После п и р ш еств а  б 
за к я ю ч и тал ь н ах  о б р я д о в  к о р п о р а ц и я  р а с п у с к а л а с ь .

О сж льаае  д о е д а н и я  п о в е с т в у ю т  о  с у щ е с г з о в а з з г  в  Д у б а -  
ч а х  у а з  н е  у с л о в н о  и гр о в ы х  со ю зо в  неж енаты х* з  д е й с т в и -  
тел ьн ы х  о р г а н о в  в л а с т и ,  н о сзви ш х  ч ер ты  р а н н е - в о е ш ш х  о р г а 
н и зац и й  д  со сто явш и х  и з  с т а р я  к о в  и со о б щ е с т в а  м у ж ск о й , т о 
же н е ж е н а т о й , м олод еж и .  О г е р о й с т в е  я  во ен н ы х  п о д в и г а х  
эти х  б о га т ы р е й  ( б а т з р т е )  р а с с к а з ы в а ю т  м н о г д е  л з г е н д ч .

С личение п р е д а н и й  д е е е о г о  ц и к л а  с  п оздн ей ш им  к о м п л е к 
со м  г .улала акв б у к у н  ( в  к о т о р о м  у ч а с т в о в а л а  м н о г и е 5 д о с е 
л е  зд р авствую щ и е, к у б ач и н ц ы ) д о к а з ы в а е т ,  ч т о  н г р а  сою за 
н е в э н а т в х  с у т ь  в е с ь м а  точн ы й  с к о л о к  с  к о г д а - т о  с у щ е с т в о 
вавш их ф орм , с в о й с т в е н н ы х  ц е н н е й ш и м  с т у п е н я м  д о к л а с с о -
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бой структуры общества, Описанный 5.363чжеский релякт ора
ли других народов Кавказа зафиксирован (правда, з усечен
ной фоше) дока только у. даргинцев.

Б ставкам быту НубаЧИНЦВВ* ПСЙЖМО- 0Т1ЛвЧ6НН5Г ВБЩЭ 
обычаев гостеприимства, особенно отличающихся черт не про

слежено. ‘
Родетеди проявляют большую. заботу о детях; большею 

частно, как-я ж- отць% худозеатвазно одаренных-. 3. иода 
вагнбйЕвг.гЮйЭЕзов домашнего восстания кадьчнков входит, 
5СТ60ТВ6ШТ05. з̂общаниенх. (щщйягзагельно с десятилетне- 
го возраста) к тайчагд резца - и нак свальна». Дзвочкн яеренг:̂-
Ж ОТ ЙЕ:19рЭН' хозяйственные наныкв 3 ИСКУССТВО ВЫШИВСКо-
Жонщзна в- семье дол&зузтс* уваненнеж н полномочно ведет зсз 
хозяйство* Свадебные обряды утразжщг е .основном, эдегзэЕты 
архаяш га- исключением ? может* <&ть/ ггарвко практикуешься
5 тут игр 2 еден с масками, напомгнзщзх игры союза пер
натых.

йо религии кубачинпы глусудьзвие суннитского толка- 
Иолам, впервые нсспзвжзй' прв араезх. укрепился у нихнэ 
раньше НУ в. Дане б конце ХУ® в*, (да свидетельству Потоц
кого. приведенному из основе показаний: -цветного осведоми
теля) неподалеку от Куба чей, в горах,, можно было натолк
нуться нз единичные случаи существования приверженцев "ста
рой религии", выделившихся по зтогз? сличаю ис обпшны, Од
нако сло2 Мусульманства настолько всё*гзки возобладал, 
что следов какой-либо старой религии обнаружить современ
ным наблюдателям почти не удается. Попадаются лишь кроха 
такие» напрЕмер& как остаток почитания лягушки (забытый 
культ штрона плодородия)-,- употребление в обрядово-игро
вом действии зыщеупоминазшегося "яичного дерева”, очевид
но восходящего к той же семантике обилия и плодородвя; об
раз птицы, как специально женского апатропея; почитание 
могил с неприкосновенными деревьями, подобное кайтакскому 
представлению о пирах: вера в спасительность многсчислен- 
авх амулетов (подобных дербентским: и азербайджанским).
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Помимо таких отдельных, большею частью доисламских, 
местных языческих чарт, легенды -я литературные источники 
указывают на существование в ХуЗачах элементов вудаист
оках, С8КТ2ЕТОДС—зороастшЁскгг. 2 христианских г

Так. арабсЕЯё гаотраф йасуди (1 век) говорит о нали
чии у зйрзхгераноз "трах рзлязий- —  христианства э' иудаизма
2 ислама. Дутзшэетззнник ПН веке. с̂данокий араб Гарнатза, 
ОГГЕСНВЗвТ’ СЯеЦЗЩЧВОЁШ* ДОГрЭбаЛЬШЙ Обряд- ЯрйНЯТШа 32“ 
эбхгзранами (расчзшзэнге тола умэрпшх» „дря котором кости 
складывалась- в шов, * шпсо- отдавалось на съедение пти
цам) с Наконец, куба̂шжае. даргинские я кейтакскаэ предания 
единогласно приводят оде? г ту ж версию о дринадтенностн 
З&бвчвЁ к христианству -в то время» когда их соезди были уже 

празовернымз азудуяниаваш. На этой почвзэ якобы9дроясхо
дила между теми з  щ&тшт войны, е результате которых жите
ла Кала-Корейшз дсхеть'ля \еэзн«б двери кубачинскоё церкви 2 
водворили их у себя з зйвчэте о Этой парковые остается одно 
га старейших здании Жубзчай (т.н. женская мечеть}, которое 
в преданиях .акэкуетог **киласой" (армянским зшамок). Упомя
нутые же двери :,нилззнп {обладэдлцае тонкой резьбой с ге
ральдическим изображением животных и датирузашзеся Ж ве
ком;- до сего времени хранятся з кала-корейиской ыэчети- 

.Следы христианства, иудаизма 2 зороастрззмч в быту 
кубачинцев теперь на прослеживаются. Можно однако • предпо
лагать , чте когда-то они эмали место» Б Хазарском Семен- 
дере (в рзйоне современной Махачкалы, т.е. на столь далеко 
от кубачзнского нагорья)э как известно, одновременно суще
ствовали и ислам, .з дудаазм, и христианство, Б гористых 
местностях Дагестана 2 в Дербенте и ..с-сейчас иудаизм 
представлен древнимг - по происхождению труппами, так называ
емых, горских евреев, говорящих на татском языхе. Наконец, 
известно, что даже з 2? в* на той же территории Дагестана 
были христианские епископы, Что касается зоооастрийских 
влияний, то они шли со стороны иранских вкладов в страду 
зирехгерансЕ (вселений ладей из Ирана, о чем есть упоми
нания в некоторых восточных источниках). Следовательно, в
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в более древние эпохи (ХШ-Ж века) у кубачинцзз, ло-видимому, 
наблнщзлось весьма слонное-сиккретизироваяное переплетение 
верований*-. в котором, .особенно дашткр? роль играли мастные 
примитивные религиозные представления, но вытравленные с. 
горнем Еобе̂Ешин в конечном счете исламом..

Кубачиыш имеют оригинальный, мало исследованный, фоль
клор- з. котором. особенного внимания достойны историко-ге- 
рояческиб повествования о войнах с соседа»® к нашествиях 
иранских войск, предания о древнем общественное .устройстве, 
жзнскзе (смелые з жизнерадостные) ш̂ческзе песни, ярко, 

вскрззаззщве отдельные стороны 2 особенности кубачинского 
битв. ‘ . •

В настоящее зремя кубачинцы, взамен расформированно
го недавно колхоза, объединены в крупную произзодствеЕвуа 
метажюобрабатнЕанщую .артель, имеющую значительное подсоб
ное хозяйство. Артель выполняет больше государственные за
казы и отдельные .ответственные тонкие з сложные работы., В 
прлях подготовки кадров создана слепналъная' школа на 100 
человек с трехгодвчвнм сроком обучение мастерству. В ней 
занимаются не. только мальчики,. но и девочки (чего раньше 
некогда не было.), проявившие прекрасные способности- В ау
ле также создан ь̂зей. Есть средняя школа, клуб, ряд точек 
по бытовому обслуживанию. '

Произведения лучших мастеров попадают на общесоюзные 
конкурсы, экспонируются на выставках̂' как з пределах СССР, 
так и за границей).

Древняя по происхоздеквЕ и многогранная культура куба- 
чищев систематически поддерживается государством и неиз
менно пользуется широким общественным вниманием.
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НЕШЖШИБ - -̂Таблица!
Динамика численности малых народов Дагестана

/андо=пезская и даргинская группы. арчинцы' в тыс./

Народ 1886 г. 1926 г. ±539 г. 
/оценка/

I. Кайтагцы 
/кайтакн/

14 4 14,4 17,0'

2. Андийцы 7,6 7,7 12,0^

3, Каратины 7,2 . 5,3 6,0

4. Дидойгк
/дкдои, цезк/

4.3 3,3 7.0

5, Чамалалы 3.9 3,4 4,0

6. Ахвахцы 3,6 . 3,7 5,0

7. Тиндалы • з;з 3,8 5,0

8. Бежитяны 
/капуч’ЗЕы/

2,3 1,5 2,5

Э, Кубачиндн 2,2 2,4 3,0

Ю.Багулады Т 5 3,0 4,0

П.1варшинн 1,4 1,0 1,0

12,Ботлкхлн 1.4 3.4 3,0

13.Годоберинцы 0.39 Т А 2,5 _

14. Арчинцы 0,8 0,9 1.0

15.2унзады 0,8 0,1 нет

Хб.Гунзиоцы нет нет 0,2

. Г7.Гинухцн нет' нет ОД

Таблица составлена Н,Г.Волковой по материалам:Свод статкс-: 
тических данных, извлеченных из посемейных списков населения 
Кавказа.Тнрлис, 1593; всесоюзная перепись населения 1326 года 
Т.У. М.,1928 ; Материалы Всесоюзной переписи населения 1989 г.
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УКАЗАТЕЛЬ ЭШЗЕБВДЕ-ЮЗЕВШИЙ

Азаро=авдо=дйДо8скпе-народы 18.20,3в„13} - см, также Аварцы 8. 
Андй5це, Ахвахцы, Еагулапы, Бжееы* Бмипаяы, Гинухцн» Гс;-

доберинцы,. Дидоицы, Каратина, Тяндада» Хваршикы, 2унзаин, 
Чамадалы : . . .

Аварцы 20 , 24, 26,27.36,37,50*56,60^^75,82,35,97-100,102, 
•Ш ,116,129,130 /143-152,154 ̂6&,Т&*2®2,205,207,213,215,216, 
218-221,225,229,230,233,236,237 ~ ом̂лзакже Азаро̂андо̂дздсй̂ 
скже народы'
Агулы 240
Агьвадъ 152 - ом. также Ахваш»
Арабы 35,113,241 
Аиёяе© 27,34,39..
Арчинцы /арчжбцы, аршащди̂з|8драд: „ рочасал/ 228-231, 233, 
234, 236, 237
Ахьвал, АхьБалън, Ахьвалъаа 75.38., 152; - см.также Ахвахпя 
Ахьвагкщирал 26 - см.такжз Ахваддг
Ахвахдн /ахваад/ 26,75*98ДС2ДЕ2Д2?ГДЗаД43,152,153,166, 
16Э,201-203,21ИГ-215 - см. та2нэЛгАвгро.>=аБдо=дедойск2б народы 
Ахъушзлштьн /агь'ушилъи/' 131, 204 - сми.такие Даргинцы 
Агьушелъ 98- см,также Ахважы 
Анзадо 201 —  см. также Ахвазазь 
Албанцы 97-
Андерев 38 - см. такте Андайцы.
-Аеднйцк 23-25 , 23,36,37,39,40»42-44,46,48,49954,55,60,62, 
63,65,69,71.74,75,78,79,82,96 /100 ДОбу'ХТс,122,130 /144,152, 
203 - см.также Азаро=андо=дщдо5окгз народа'

Багвадилов 38 - см.также Багулаш 
Багзалав.130 - см. также Багулалы.-..
Багвалънсул 75,203 - су.также ВагулаяЕ



ЬагЕало 26 - ом. также Багулаяы 
Багов 152 - ок. также Багуяалн 
Багулав 150 —  см. такав Багулала
Багулалк 26, 73, 75, 97^98,112/129ДЗО Д4Э-'151 Д53 Д54Д729 

'132Д92 Д93Д97Д99,203э215 - см» также Аваро=андо=дьдойс- 
кае народа
Бегапнлънзе 204 - см.1гакЕе БенЕкны 
Бежьал ' 98 - см;также Бежитязя 
Бзздаднрал 26 -• ем.тнкже Еэнптееу 
Баздас '152 - см.таказ Бежганы
Бвннтинн /бежтикы. бахитлас/ 26.98/131,152,204,216,218,220,
221,222,225-227 - см.жакнв Авар0=андс=д1Щ0ЙСЕИб народы
БежитХалъи 1Ж - см* также Бежитш-щ
Белолъол 26' - см. также 2аа$вщ
Болъилъи 203 -см. • также Ботлихцг
Болънлъать 98 - см. также Ботяшады

Ботлихцн 24,26,29,37*74,75,77-79,82,84,86,87,92,95,97,98,112, 

Ш?>д4§“ *!4 ■»-49 Д52 Д72,203 - см. также Аваро=гнд31яш>йсклЭ:

Буйхадг -/буйхад/ 75 — ' еы.также Ботлихцы 
Бултьулъ -152 -см, также Бегулалк 

Булъадлрал 26 - с?л. также Еотлнхпы 

Булъихалъи 130. См. также Ботлихзш 

Бутурул 26 -• см* также чеченца

Падильи 203 - см. также Андийца 
Иандалъи а30 - см.также ддди5цн 
Пахьвалъи 130 - см.тнкже ахвахцк'

Гинухцы 216

Годоберинцы 26,37,74,75,82,97,98Д29,130 Д32ДЗЗД40,141Д44, 

146 Д49 Д52 Д98,203 - сы. также Аваро=андо=дидо5ские народы 

Горские евреи 38,239,268 

Грузины 77,113,152,216.,263 
Гуржияв 152 - см. также Грузины
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Гьалбилов 98 —  см. также Аварцы 

Гьалгъаяз ̂ 52г- см; также Ингуши 
ГьаБдил 152 - си. также Андийцу!:

ГьаргГшгь 252 -! см*также Кумыки 

Гьодсбершгь 152- —  см. также годобаршщн 

Гьвандал 75 - ом. также Андийцы 

Гъибдиди 75 -с?*', также Годббаринцк 

Гьнбдилъп 130; -  см;такжз Годобёрйнца 
Гьодсббрдилад 26- си»также Гедсберинцы 

Гъодоберилъг 203 - см. также Гсдсберяяцы

Гъмо̂се 204 - см.также Лаки 

Г'ьутяакйяъЕ 131 - се. также Куглыкь

Лдргакцы 20» -56,98Д31,152 Д66,204,239,240 ,246-248,267 

Дидоздирел 26 - см.также Дезы /дидозцы/

Взрзи 27

Зирехгеран 246 - см. также Кубачшшн

Идарав 152 - см .также Тиндаты 
Илъаяове 213 - см.также Аварцу 

Ингуши 17, 23,152 - см. также ГьалгЪаяв 

йндярал 75 - ой,также Тиндалы

Кайтакк /кайтаги, кайтагцы/ 20 Д 31,151,259-242:246 г 247 

Капучкны 216 - см. также Бежиткнн

Карат пан 26,3?, 74,75,77,73,36,97,98 Д00.109ДЭЗ Д15Д17,

120--Х22 Д26 ДЗО * 152 Д4Э /152,202,203

Кубачинцк '14,16,20,56,131,240,248-253,259-261,263,266, 
257,28.9 ~ ом,также Знрехгеран, Кубечи, Урбутанте

Кубечи 248-сй. также Кубачинцы 

Кумыки 38.75,98,130,152,204,239,240,24?
КХирЕЛъи 120, 203 - см. также Каратины 
КХиччвая 153 - см. также Каратияы



КЕхХалалал 28 - си. также Еаратинк

КХхХарадирал 25 - см. также Каратинк
КХн1ирди /кГкХзфлъльэ/ 75,88 - см,также Каратани
Къзанал /гъзанал. гвандал/ 25 - см. также АндлЕцы

Къиялав 152 - см. также Чеченцы

Лакав 152 - см. также Лаки /лакцы/
Лаки /лакцы/ 95,97,131Д52,204.230 

Лезгинн Х31Д51,263 

ЛьиадшгьЕ 130 - см „также Тиццалы 
ЛъагГильи 204 - См.также Котики 

ЛъарагХая 75 - см.также Кумыка 
ЛъарагХюгь 98 - см.также Кумык*

Льлъидилъи 203 - см. также. Тиндалы

МагХарулав 130 Д 52 - см.также Азарцы 
МагХарулал 75 - см. также Аварцн 
-Монголы 38,119,262

Богайпы 38 

Персы 263

Русские 59

Табасаранцы 131,240 

Терские казаки 8
Тиндалы* /тиндийцы/ 26,75,98 ДЗО Д49 Д52,154,163,166,203,215 

Т1шщерав 98 - см.также Тиндалы 
ТХиндирал 26 - см. также Тиндалы

Урбуганте 248 - см.также Кубачинцн

Хваршины 26,98,131,152,204 

Хунзалол 26 - см.также Хунзалн 
Хунзалы /хунзалис/ 26,97,216,226,227
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Хунзахе . 27- см.также Аварцк

Хьиндалади 153 - см. также Аварци, Андийцы. Бот.тахцу.Харатинч 
Хьиндалол 26 - см.такие Аварцн; .Билолъол 

Хъзарпшлъ /и/ 98Д30Д52.204 - см.также Карпины 
Хъваршиниднрал 2Б - см»такие.Хваршины

Дезы /дощойцн/ 26,97 Д 31Д 52,204,205,2-16 
Цуйлън 531 - см.также Цезы
Цунтзнцн 26 - см.также Ахзахцк, Багулалы,Бежгйнн,Каратикн,
Тиндаля, Хзарйшнк, Хунзалк, Дезы ,Чамалалк
Ц1адах1алъ 152 - см. также Даргянци
1Д§1унадирал 26 - см,также Цуытикцы
Щумлъ 152 - см.также Цезы

ЦХутХатаи 204 - см.также Цезн

Чамалала 26,37,98Д29,130 Д49Д52,172,203 
Чеченаз 152 - см.также ЧеченцыДъишхав 
Чеченцы 23,23,28,38,63Д04Д32Д52 
Ч1амадилов 98 - см, также Чамалалы 
Ч1амалав 130 Д52 - см. также Чамалалн 
ЧХирилъ 152 - см.также Каратзшн 
ЧХамалаяъаве 203 - см. также = Чачалалк 

Ч1ч1амалол 26 - см.также Чаналалы

Энзебз - см.Хунзалы
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