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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА

В современных границах Горно-Бадахшавская автономная область 
охватывает территорию от Восточного Памира, на северо-востоке, до 
южной части Дарваза, на юго-западе.

Восточный Памир, охватывающий все Памирское плоскогорье, за 
исключением долины Джаушангоза, населен киргизами — так назы
ваемыми «памирскими» или «мургабскими» киргизами (см. стр. 204— 
222).

К юго-западу от Памира, в долине Пянджа и его притоков Гунта 
и Шахдары проживают различные припамирские народности, которые 
называют себя таджиками, но говорят на различных языках, относимых 
к группе восточноиранских языков.

В верховьях Пянджа проживают ваханцы, которые численно преоб
ладают вплоть до кишлака Наматгут Ишкашимского района. В неко
торых кишлаках Вахана живет несколько семей читральцев, которые 
в 20-х годах еще помнили свой язык, но находились уже на пути к 
полной ассимиляции ваханцами.

Ниже, по течению р. Пяндж имеются два кишлака, а именно: Рын 
и Нют, где живут ишкашимцы. Кишлак Рын полностью населен ишка- 
шимцами, а в кишлаке Нют несколько семей говорят на бадахшанском 
говоре таджикского языка.

Ниже, по течению р. Пяндж имеются два кишлака, а именно: Рын 
зываемый местными жителями Горон. В настоящее время население 
Горона говорит на бадахшанском диалекте таджикского языка, но в. 
20-х годах в некоторых из этих кишлаков, например в кишлаке Бар- 
шор, между Ишкашимом и Хорогом, старики знали еще шугнанский 
язык, причем говорили на своеобразном диалекте этого языка. Как мне 
помнится, например, по-шугнански дверь произносят как двэ, а на этом 
диалекте дверь звучит как двир. В Гороне в то время были следующие 
кишлаки: Баршор, Козы-Дах, Шамбе-Дэх, Кухи-Ляль и самый боль
шой кишлак Андароб.

Население этих кишлаков уже в 20-х годах говорило на бадахшан
ском говоре таджикского я°ыка, но, как я слышал, некоторые старики 
помнили еще шугнанский язык в этом районе, поэтому я думаю, что 
в некоторых кишлаках этого района проживали шугнанцы. Но уже в 
20-х годах шугнанский язык быстро вытеснялся таджикским, так как 
большинство населения, по-видимому, были выходцами из Бадахшана.

Ниже Андароба начиналась территория Шугнана. Район этот 
носил название Дарморахт. Верхний кишлак Дарморахта назывался
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Нишусп. В прошлом его населяли шугнанцы, принадлежащие к сосло
вию миров, т. е. дружинников. Ниже Нишуспа был расположен не
большой кишлачок Пиш. Население его в прошлом принадлежало к 
сословию факиров, которые при господстве шугнанских ханов находи
лись в полукрепостном положении. Насколько мне известно, сословное 
деление на Памире было аннулировано в период господства там афган
цев; с тех пор крепостная зависимость факиров была также аннули
рована, факиры значительно улучшили свое положение и в 20-х годах 
начали жить зажиточнее миров и саидов.

Ниже Дарморахта были расположены мелкие поселения, относя
щиеся к Хорогу. Хорог, являющийся в настоящее время и бывший так
же в 20-х годах административным центром Горного Бадахшана, рас
положен на р. Гунт, недалеко от впадения ее в р. Пяндж. В Хороге 
впадает в р. Гунт р. Шахдара.

Кишлаки, расположенные ниже Хорога, по р. Пяндж и вплоть до 
впадения в нее р. Бартанг называются Шугнан, в собственном смысле 
этого слова.

Ниже Хорога находился небольшой кишлак Тым, далее, по тече
нию р. Пяндж расположен большой кишлак Поршинев. Ниже Порши- 
нева — маленький кишлак Бонэ. Еще ниже — Сохчарв. Затем вдоль 
р. Пяндж находится небольшой кишлак Баджу. Собственно говоря, 
сам кишлак Баджу расположен в долине горного потока, в нескольких 
километрах от р. Пяндж. Жители Баджу говорят на особом диалекте 
шугнанского языка, в некоторых отношениях этот диалект прибли
жается к рушанскому языку. В долине Пянджа находятся сады жите
лей Баджу и несколько семей проживают в садах. Эта часть Баджу 
называется Баджупастэв.

Ниже по течению р. Пяндж находится нижняя часть кишлака 
Хуф. Сам кишлак расположен в нескольких километрах от долины 
р. Пяндж, в широкой и плодородной долине, много выше Пянджа, но 
в долине Хуфа не вызревают тут и урюк, поэтому сады некоторых 
хуфцев расположены в долине р. Пяндж и эта местность называется 
Пастхуф. Хуфцы говорят на диалекте шугнано-рушанского языка, но 
их говор ближе к говору бартангцев и рушанцев, чем к типичному 
шугнанскому языку.

Выше Хорога, который теперь является уже городом, по р. Гунт 
расположен Сучан. Это группа кишлаков, часть жителей которых — 
выходцы из Рушана. Вдоль р. Гунт, как в долине этой реки, так и в 
долинах ряда ее притоков, расположены также кишлаки, населенные 
шугнанцами. Это кишлаки: Вир, Чортым, Мун, Байкала и ряд кишла
ков вдоль притоков Гунта, например: Хитам. В этих кишлаках прожи
вает довольно много выходцев из Рушана, и в 20-х годах хмногие жи
тели этих кишлаков говорили еще на рушанском языке или, вернее, на 
диалекте Шугнано-рушанского языка.

В самых верховьях р. Гунт, в урочище Ок-Тайлок живут выходцы 
из Сарезской долины. Когда произошел обвал, запрудивший р. Бар
танг, и в районе Сареза образовалось озеро, то жители из кишлаков 
этого района переселились в верховья р. Гунт. В 20-х годах они еще 
говорили на бартангском говоре шугнано-рушанского языка. В урочи
ще Ок-Тайлок сеялся только ячмень, так как другие культуры не вы
зревали.

В долине реки Шахдары также проживали шугнанцы, но их го
вор в некоторых отношениях отличался от языка жителей Шугнана в 
собственном смысле этого слова. Например, в то время как ущелье у 
шугнанцев называлось, дарра, у шахдаринцев называлось зерав. В не
которых случаях; кбгДй в"шугнанбкоМ языке произносились долгие
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звуки, в шахдаринском — краткие, например, теленок по-шугнански— 
шииг, по-шахдарински— шиг. В прошлом в Шахдаре был свЬй хан, ре
зиденция которого находилась в кишлаке Рошт-Кала. Потомок этого 
хана, ставший при царском правительстве волостным правителем Шах- 
даринской волости, Азиз хан (резиденцией его был кишлак Сен- 
див) — в 20-х годах был еще жив.

Нижний кишлак Шахдары, находящийся недалеко от Хорога, на
зывается Реджист, а верхний ее кишлак, расположенный недалеко от 
ущелья Дузах Дера (адское ущелье), называется кишлак Шошбувад. 
Богатые шахдаринцы пасли свой скот в долине Джаушангоз, в отно
шении природы уже являющийся частью Восточного Памира.

Р. Бартанг при впадении в Пяндж образует довольно широкую 
дельту. Летом, когда реки разливаются в результате таяния горных 
снегов, в этой дельте образуется много островов, заросших кустами 
колючей облепихи. Тогда жители Рушана, в особенности его кишлаков, 
прилегающих к дельте Бартанга, а именно: Худжант, Калай Вомар 
занимаются перевозкой пассажиров через дельту Бартанга на верблю
дах, так как лошади не могут перевозить людей через разлившийся 
Бартанг из-за глубины и быстрого течения. Иногда и верблюдам при
ходится плыть, в результате всадники падают в воду, так как верблюд 
плавает боком.

Ниже впадения Бартанга, по р. Пяндж расположен Рушан. В Ру
шане находится ряд кишлаков, часть из которых расположена в гра
ницах Советского Союза, а кишлаки по левому берегу Пянджа уже в 
пределах Афганистана. Главнейшие кишлаки Рушана следующие (на
чиная сверху): Худжан, Калай Вомар, Дирушан, Барушан, Дирзуд, 
Барзуд, Шидз и Вазнуд. В этих кишлаках в 20-х годах хорошо вызре
вал тут и раньше, чем в Шугнане, поспевали зерновые.

Рушанский язык принадлежит к числу языков, относящихся к шуг- 
нано-рушанской группе. Он в отношении лексики и фонетики сильнее 
отличается от шугнанского, чем различные шугнанские говоры, но ру- 
шанцы могут свободно говорить с шугнанцами, и они понимают друг 
друга. Например, по-шугнански солнце — хир9 по-рушански—хор. Ло
шадь по-шугнански — вордж, по-рушански — вурдж и т. д. Некоторые 
лексические расхождения: женщина по-шугнански — кахой, по-ру
шански — вартон, нож для резания лапши по-шугнански — шульке, по- 
рушански— ханцаляй, но таких лексических расхождений мало, и, 
как правило, все рушанцы знают и те и другие слова.

Бартангский диалект отличается и от шугнанского, и от рушан- 
ского, но ближе к рушанскому, чем к шугнанскому. Бартангцев могут 
понимать и шугнанцы, и рушанцы. К этой же группе иранских языков 
относится сарыкольский язык. Однако этот язык наряду с фонетиче
скими и лексическими имеет и некоторые грамматические отличия от 
шугнанского и рушанского. Например, в сарыкольском языке уже нет 
грамматического рода слов, а в шугнанском, рушанском и бартанг- 
ском все слова относятся или к женскому или к мужскому роду.

В присоединенной позднее части Горно-Бадахшанской области, а 
именно в небольшой горной долине, находящейся за перевалом Одуди, 
имеется долина Язгулема, в которой живет народ, говорящий на осо
бом языке. Этот язык имеет сходство в лексике и фонетике с шугнано- 
рушанскими языками, но и имеет также огубленные согласные, что его 
сближает до некоторой степени с ягнобским языком. Большинство же 
Дарвазской части Горно-Бадахшанской автономной области говорит 
на ряде говоров таджикского языка, причем дарвазские говоры до
вольно сильно отличаются от каратегинских, кулябских и др. Нужно
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отметичь также различие в обычаях припамирских народов, а также в 
религии. Все припамирские народы исповедуют ислам исмаилитского 
толка. В Дарвазской же части ГБАО преобладают сунниты и только в 
крайне южном кишлаке Дарваза, а именно — Егит население испове
дует исмаилизм. До революции Дарваз входил в состав Бухарского 
эмирата и управлялся назначаемыми из Бухары беками.

Припамирская часть ГБАО и Памир были подчинены русским 
властям, и чам управляли командиры Памирского погранотряда, обыч
но они имели чин полковника. До присоединения Памира к России 
(1896 г.) тэм существовали независимые княжества, во главе которых 
стояли ханы. Все население этих княжеств делилось на несколько со
словий, которых некоторые авторы называют кастами, что, конечно, 
неверно. Сословия эти были следующие: правящее сословие называ
лось хана, оно было очень немногочисленным, но наиболее богатым. 
Ниже его стояло сословие духовенства, которое именовалось сайдами. 
У саидов к мужскому имени обыкновенно присоединялось окончание 
шох, например: Шириншох, Давлятшох и т. д. Из саидов обычно были 
и ишаны, каждый из которых имел своих муридов, т. е. учеников, при
чем муридизм передавался по наследству. Наиболее влиятельными 
ишанами в 1920 г. в Шугнане был поршневский ишан Юсуф Али Шо, 
шахдаринский ишан — Саид Махмуд Шо. В Вахане влиянием пользо
вался Саид Абдуррахман и, кроме того, ряд ишанов, проживавших в 
Читрале. Саид Махмуд Шо происходил из Мунджана (Афганистан) и 
привез с собой ряд своих муридов из Мунджана. В 20-х годах некото
рые его муриды говорили еще на мунджанском языке, хотя их дети, 
родившиеся уже в Шугнане, не знали этого языка. Автору этой статьи 
пришлось побывать в небольшом кишлаке на Шахдаре — Цордж, где 
старики еще говорили на мунджанском языке. Мунджанский язык 
также один из иранских языков, но он значительно ближе к языку 
пушту, чем остальные памирские языки.

Из числа саидов выделялись халифы, в обязанность которых вхо
дил сбор саркори, т. е. десятины в пользу исмаилитского духовенства. 
По обычаю памирских исмаилитов десятая часть всех доходов, вплоть 
до десятого ребенка, отдавалась ишанам в качестве десятины от дохо
дов верующих, вместо ребенка разрешалось отдать быка, но обычно 
бедные люди и не могли этого сделать и отдавали ребенка. Если этот 
ребенок был мальчиком, то он должен был работать на ишана, если же 
девочка, то ишан ее отдавал замуж и получал вознаграждение.

Сословие миров было значительно более многочисленным, чем со
словие саидов. Миры раньше составляли дружину ханов. Они могли 
эксплуатировать тех факиров, которых им приписывал хан. Внешним 
признаком миров была прибавка к имени окончания бек, например 
Кирзигбек, Даулятбек и т. д. Низшим сословием были факиры. Это 
сословие, платившее всего подати, не было до известной степени пол
ностью свободным. Например, ханы припамирских ханств обменивали 
девушек и юношей факиров на охотничьих собак и другие предметы 
роскоши.

После того как памирские ханства были завоеваны Афганистаном 
в начале 90-х годов XIX столетия, все эти сословные различия были 
аннулированы, и когда Памир вошел в состав Бухары, они не были 
восстановлены. Однако в быту населения эти сословные различия про
должали существовать. Обычно сайды не отдавали своих дочерей ми
рам и факирам. Миры и факиры также предпочитали отдавать своих 
дочерей за людей того же сословия. В 20-х годах эти обычаи сохрани
лись, хотя уже часто и нарушались.

172



Точных данных о численности припамирских народов в первой чет
верти нашего века не имелось. Наибольшее число жителей составляют 
народы, говорящие на языках шугнано-рушанской группы. Часть их 
живет в Афганистане, и там находится прежняя столица шугнанских 
ханов — Калаи-Бар-Пянджа. Второе место по численности населения 
занимают ваханцы. Ишкашимцы преобладают в Афганистане, а в СССР 
их очень немного. Также небольшое число составляют и язгулемцы. 
^Ваханцы кроме СССР живут в Афганистане, Пакистане и Синьцзяне. 
Языком обучения, печати и языком сношений между отдельными на
родами является таджикский язык, который в той или иной мере знает 
большинство населения. Так как при переписи все памирские народы 
включаются в рубрику «таджики», то точных данных об отдельных па
мирских народах в переписи нет.

В настоящее время произошло много изменений, и данная статья 
.дает только сведения о положении в ГБАО в 20-х годах.


