
У исторической карты народов мира

ПАМИРЦЫ

Термином «памирцы», «памирские тад ж и 
ки» принято назы вать группу родственных 
этнографических групп. В С С С Р они ж ивут 
на З ападном  П ам ире (адм инистративно 
входит в Г орно-Б адахш анскую  автономную  
область (ГБА О ) Тадж икской С С Р ),

В 1950-х годах  небольш ое число пам ир
цев — язгулем цев, бартангцев и руш анцев— 
переселилось в В ахш скую  долину. В С о
ветском Б адах ш ан е  ж ивут: язгулем цы  (са 
м о н азв ан и е— згам и к); руш анцы  (рыхен, 
рухни) с их локальной группой хуфцами
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214 Ф акты , события, люди

(х у ф и д ж ); бартангцы  (бартангидж ) с  ло
кальной группой орош орцами; ш угнанцы 
(хугни, хунуни) с локальной группой бад- 
ж уйцам и; иш каш имцы (иш кошуми, шико- 
ш им и); ваханцы  (хик, вахи ). О бщ ая чис
ленность населения ГБАО, по переписи 
1970 г., составляла  97 796 чел., из них т ад 
ж иков, в том числе памирских, 89 314, кир
г и зо в — 6 930. Численность каж дой  из вы 
ш еупомянуты х групп определить довольно 
трудно в связи  с тем, что в целом памирцы 
пиш утся по национальности тадж икам и. 
Более 42 тыс. человек при Всесоюзной пе
реписи 1959 г. назвали  своим родным один 
из памирских язы ков

Язгулемцы  (около 1 600 чел.) населяю т 
долину реки Язгулем; руш анцы (около 
7 тыс.) ж ивут на правом берегу П ян дж а, от 
устья Я згулем а до устья Б артанга, причем 
хуфцы  (1 2 0 0 ) — в долине Хуф; бартангцы  
(около 2 тыс.) заним аю т долину реки Б ар- 

танг, ш угнанцы (свыш е 20 тыс., в том чис
ле бадж уйцы  в долине р. Б адж у й ) рассе
лены по правобереж ью  П ян дж а, от киш ла
ка  С охчарв до киш лака Х асхараг, в доли
нах Гунта и Ш ахдары ; иш каш имцы — на 
правом  берегу П ян дж а, в киш лаке Рын 
(400 чел., всего их в ГБА О  — 500 чел.); 
ваханцы  (свыш е 7 тыс.) — в верховьях 
П ян д ж а  и в долине реки Памир. Т адж ики 
в ГБА О  ж и ву т  в К алаихум бском  (дарваз- 
цы, сам оназвание — д ар в о зи ), Ванчском 
(ванчцы , правильнее — ван дж и, в прош лом 
одна из памирских групп долины В андж а, 
ассим илированная тадж икам и  Д а р в аза  бо
лее 100 лет том у назад ) и Иш каш имском 
районах (тадж икоязы чны е иш каш имцы, на
зы ваю щ ие себя иш кошими,— в правобереж ье 
долины П ян д ж а  от киш лака А вдж  до киш 
л ак а  Н ам атгут; горонцы — от киш лака Д ар - 
ш ай до киш лака Х асхараг). Киргизы ГБА О  
населяю т вы сокогорное плато Восточный 
П амир, адм инистративно составляю щ ий 
М ургабский район. В зарубеж ны х странах  
больш е всего припамирских народностей в 
А ф ганистане. Там  ж ивут руш анцы, ш уг
нанцы, ваханцы , ишкашимцы, забакцы  и 
сангличи — 70 тыс. чел. (в 1961 г .); в П а 
кистане (Ч итрал) ж ивут м ундж анцы  и 
йидга; в К итае (Синьцзян) — сары кольцы , 
родственны е шупнанцам, и ваханцы  — около 
17 тыс. чел. (в 1971 г .),

1 А. 3 . Р о з е н ф е л ь д .  Тадж икоязы чное 
население Советского Б адахш ана. «Совет
ская  этнограф ия», 1963, №  1, стр. 121; 
С. И. Б р у к ,  В.  И.  К о з л о в .  Э тнограф и
ческая наука и перепись населения 1970 го
да. «С оьетская этнография», 1967, №  6,
стр. 8.

Родны е язы ки пам ирцев принадлеж ат 
к юго-восточной ветви иранских 2. А нтропо
логически население Западного  П ам ира от
носится к памиро-ферганском у типу евро
пеоидной расы, так  назы ваем ой расе С ред
неазиатского м еж д у р е ч ь я 3. В этногенезе 
пам ирцев участвовали как  аборигенные пле
мена, так  и пришлые, но родственные м еж 
ду собой этнические элементы. Заселение 
П ам ира ш ло вдоль узкой щели П ян дж а, 
зам кнутой м еж ду  труднодоступной стеной 
Гиндукуш а и памирскими хребтам и. М игра
ционные движ ения не прекращ ались, судя 
по полевым этнографическим м ат е р и ал а м 4, 
вплоть до последнего времени (пять — 
три поколения тому н азад ). На ранней 
стадии процесса в ф ормировании тадж иков  
и памирцев принимали участие одни и те 
ж е основные этнические компоненты. О д 
нако слож ение тадж иков  ш ло на основе 
тадж икского  язы ка, вы теснявш его восточно
иранские языки, сохранивш иеся до н асто я
щего времени в С С С Р только у ягнобцев 
долины Зер авш ан а  и у памирцев. П ослед
ние ж е, в силу географической изоляции вы 
сокогорных районов и р яда  исторических 
и социально-экономических причин о к азав 
шись к X в. на периферии этнической тер 
ритории ф орм ирования тадж иков, слож ились 
в сам остоятельны е народности, сохранивш ие 
собственные (восточноиранскпе) языки.

Н а территории Т адж ики стан а  сущ ество
вали две древние культурно-исторические 
области: согдийская (к северу и зап ад у  от 
Гисарского хребта) и тохарская (к югу и 
востоку от него). Т адж ики , населяю щ ие 
территорию  первой из них, связаны  с насе
лением древнего С огда, а тадж ики  второй 
о бладаю т сильной культурной общностью,

2 См. В. А. Л и в ш и ц .  И ранские языки 
народов Средней Азии. «Н ароды  Средней 
Азии и К азахстана» . Т. 1. М. 1962, стр. 133, 
J52— 157; Т. Н. П а х а л и н а. Иш каш им- 
ский язык. М. 1959; е е ж  е. В аханский язык. 
«Языки народов СССР». С борник статей. 
Т. 1. М. 1966, стр. 398—418; е е ж  е. П ам ир
ские языки. М. 1969; Д. Э д е л ь м а н .  Сов
ременное состояние изучения памирских 
язы ков. «Вопросы язы кознания», 1964, N ° 1; 
е е ж  е. Я згулемский язы к. М. 1966; И. М. 
С т е б л и  н-К а м е н с к и й .  И сторическая 
фонетика ваханского язы ка. А вгореф. канд. 
дисс. Л . 1971.

3 Л . В. О ш а н и н  И ранские племена З а 
падного П ам ира. Таш кент. 1937; е г о  ж е . 
Антропологический состав населения Сред
ней Азии и этногенез ее народов. Ч. 1. Е ре
ван. 1957.

4 Архив И нститута этнографии (далее — 
И Э ) АН  С ССР, ф. 137, ед. хр. 9 - 1 2 ,
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которая восходит к т о х а р а м 5. В прошлом 
одним из важ ны х этноразделительны х ф ак 
торов, способствовавш их обособленности 
памирских тадж иков  от тадж иков  других 
местностей Т адж ики стан а, была различная 
религиозная принадлеж ность: тадж ики  —
мусульмане-сунниты , а памирцы — мусуль- 
мане-исмаилиты. И см аилизм  как  ответвле
ние шиитского толка в исламе относится у 
памирцев к том у ж е направлению , что и у 
исмаилитов в И ране, А ф ганистане, Индии, 
Северной и Восточной Африке, Сирии, а 
такж е в Западном  К итае (у сары кольцев). 
Э то направление признавало  своим главой 
«ж ивого бога» А га-хана, прож ивавш его в 
Бом бее и ведш его свое происхож дение от 
одной из ветвей ф атим идских халиф ов. Его 
последователи назы вали  себя «ага-хани» и 
«пандж тани», в Индии — «ходж а». И см аи 
лизм  памирцев, вобрав в себя анимистиче
ские народны е верования) представляет со 
бою их смешение. Р азл и ч н ая  религиозная 
принадлеж ность пам ирцев и тадж иков  до 
В еликой О ктябрьской социалистической р е
волю ции торм озила их сближ ение. Но гл а в 
ным, что привело к возникновению  у п а 
мирцев р яда  особенностей, была их гео
граф ическая изолированность. Тем не менее 
в  их м атериальной культуре и культуре 
горных тадж иков , особенно дарвазцев , име
ется много общ их черт, что объясняется 
родством происхож дения, сходны ми соци
ально-экономическими уровнями развития 
на различных этапах  истории и частичной 
общ ностью  географической среды. Н алицо, в 
частности, сходство традиционны х навыков 
ведения сельского хозяйства, орудий труда, 
типов ж илы х и хозяйственных помещений 
и элементов одеж ды .

О сновное занятие пам ирцев — зем леде
лие высокогорного типа с искусственным 
орош ением в сочетании со скотоводством. 
Западны й  П ам ир характеризуется  крайним 
м алозем ельем , легкопроницаемы ми почвами 
и сухим климатом. Все обрабаты ваем ы е 
земли нуж даю тся там  в искусственном оро
шении. М естные ж ители применяли так  н а 
зы ваемы й «горно-ручейковый тип иррига
ции» 6. В оду ручьев, берущ их начало высоко

5 Б. Г а ф у р о в .  И стория тадж икского  на
рода. М. 1955; Н. А. К и с л  я  к о в. Н екото
рые м атериалы  по вопросу об этногенезе 
тадж иков. «К раткие сообщ ения» ИЭ. Вып. 
80, 1960.

6 См. Б. В. А н д р и а н о в .  И зучение гор
ной ирригации на юге Т адж ики стан а  и З а 
падном П ам ире. «Итоги полевых работ И н
ститута этнограф ии АН С С С Р в 1970 г.». 
М. 1971, стр. 66.

в горах, разводили  системой кан алов на 
поля. Здесь примитивные гидротехнические 
сооруж ения сочетаю тся с вы сокоразвитой 
культурой полива п о л ей 7. И з сельскохо
зяйственных культур вы ращ ивались гл а в 
ным образом  пш еница, ячмень и бобовые. 
И з кормовых в небольш ом количестве 
сеялась люцерна. П лодовы е и огородно-бах
чевые культуры  были распространены  
главны м  образом  в Ванче, Я згулеме, Р у ш а 
не и Ш угнане. В И ш каш им е и В ахане, 
располож енны х значительно выше, их име
лось м ало (в основном абрикос и яблон я). 
М алы е разм еры  полей и кам енистая  почва 
требую т специальной обработки, особенно 
на круты х склонах гор. Традиционное ору
дие для  пахоты  — сыпорн — изготовлялось 
из тверды х пород орехового дерева, на ко
нец рабочей части которого надевался  ме
таллический наконечник. Тягловой силой я в 
л ялась  пара волов. Н едостаток ж елеза  на 
Западном  П ам ире обусловил в старину 
длительное бы тование орудий из дерева, 
кости, рога и к а м н я 8.

Одним из основных дом аш них промыслов 
пам ирцев была обработка ш ерсти. П ряли 
овечью  и верблю ж ью  ш ерсть женщ ины. Они 
вязали  из окраш енной ш ерсти богато о р н а
м ентированные длинные носки без пяток. 
М уж чины  пряли ш ерсть коз и яков и ткали 
на вертикальном  стане полосаты е безвор
совы е ковры — паласы , а из овечьей и верб
лю ж ьей ш ерсти на горизонтальном  стане 
материю  для  одеж ды . Ш или последнюю 
женщ ины. Традиционная одеж да  х ар ак те
ризуется здесь общ ностью  п о к р о я 9. Т рад и
ционный покрой м уж ских рубах и ж енских 
платьев туникообразны й. М уж ские ш таны  и 
ж енские ш аровары  в ш агу широкие. В хо 
лодное врем я года носили распаш ны е х а 
латы  и ш убы из овчины, ш итые мехом 
внутрь. Обувью  служ или сапоги  из сы ро
мятной кож и на мягкой подош ве и долбле
ные из дерева туф ли с трем я вы ступами на

7 И. М у х и д д и н о в .  И з прош лого ир
ригации на П ам ире. «Гидротехника и ме
лиорация», 1972, №  2.

8 И. М у х и д д и н о в .  С ельскохозяйст
венные орудия тадж иков  И ш каш имского 
района Г орно-Бадахш анской автономной 
области  Т адж икской С С Р (Горон, И ш ка- 
шим, В ах ан ). «С оветская этнограф ия», 1971, 
№  1; М. Р. Р  а х и м о в. С ельское хозяйство. 
«Т адж ики К аратегина  и Д ар в аза» . Вып. 1. 
Д уш анбе. 1966.

9 С. П. Р  у с  я й к и н а. Н ародн ая  одеж да 
Г арм ской области Т адж икской ССР. «С ред
неазиатский этнографический сборник». 
Вып. II, стр. 152; 3 . А. Ш и р о к о в а .
О д еж да  тадж ичек  Горного Т адж ики стан а. 
А втореф . канд. дисс. Д уш анбе. 1971.
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подош ве; в В ахане и Ш угнане летом носи
ли сандалии. Д оны не употребляю тся длин
ные носки из цветной шерсти.

В зависимости от почвенно-растительны х 
условий сущ ествовала специализация про
мыслов в отдельны х районах Западного  
П ам ира. Ванчцы, язгулем цы  и руш анцы  от
личаю тся м астерством  изготовления д ере
вянной утвари  и резьбой по дереву, вахан- 
цы и ш угнанцы  —  ручным ж енским гончар
ством  (без гончарного круга) ш. Д л я  изго
товления посуды употреблялась серая гли
на, которую  для  большей прочности смеш и
вали  с козьей ш ерстью, а затем  растирали 
в порош ок на каменной зернотерке. В Р у 
ш ане добы вали ж елезо, и руш анские к у з
нецы были известны как  умелы е м астера. 
Бартангцы  и руш анцы  красиво обрам ляли 
альм андиновы е гранаты  в серебряную  о п р а
ву и вообщ е славились изготовлением ю ве
лирны х изделий. И х украш ения высоко це
нились на ры нках сопредельны х стран.

М еж ду  памирцами и мургабскими кир
гизам и сущ ествовала м еновая торговля. 
И нтересен связанны й с нею своеобразны й 
институт «партнерства по обмену» п . Ч асто  
ш угнанец из долины  Ш ахдары  или вер
ховьев Гунта, барт'ангец и ваханец  друж или  
с кем-либо из киргизов. Они ездили пе
риодически друг к другу в гости и обм ени
вались своими изделиями. К иргизы  давал и  
уздечки, сбрую, подседельники, конские пле
ти, хурдж ины , вьючные сумы, кошмы; п а 
мирцы приобретали их в обмен на зерно и 
ш ерстяную  ткань для  х алатов  (гилим ). От 
киргизов ж е  они заим ствовали  кош м ова- 
ляние, а киргизы  переняли вязку  носков и 
изготовление некоторых орудий груда, н а 
пример, серпов.

Н атуральн ое в прош лом хозяйство (вм ес
те с домаш ними промы слами, не отделив
ш имися от сельского хозяйства) обеспечи
вало крестьянскую  семью всем необходи
мым. Господство натурального хозяйства, 
отсталость и зам кнутость жизни, зави си 
мость от Б адах ш ан а , позднее от А ф ганиста
на, а затем  от Б ухарского ханства способ
ствовали сохранению  у ж ителей Западного  
П ам ира патриархально-ф еодальны х отнош е
ний вплоть до  начала XX века.

Социально-экономической ячейкой об-

10 Е. М. П е щ е р  е в а. Гончарное произ
водство в С редней Азии. М .-Л. 1959.

11 Б. В. А н д  р и а н о в, Л . Ф. М о н о г а -  
р о в а. Л енинское учение об общ ественно
экономических у к л ад ах  и его значение для 
этнографии. «С оветская этнограф ия», 1970, 
№  1, стр. 40—41.

щ ества в  то время была, как  правило, боль
ш ая патри архальная  семья, часто в виде 
неразделенной семьи, состоявш ей из д ву х 
трех поколений и нескольких брачных пар. 
Это последняя стадия больш есемейной пат
риархальной общины при переходе ее к м а 
лой семье. Она платила в свое врем я п о д а
ти и натуральны й оброк правителям  Б а д а х 
ш ана, А ф ганистана, эм иру Б ухарском у; 
кроме того, отрабаты вала  барщ ину местным 
ф еодалам  и производила сборы (Ум дохо
дов с каж до го  дом а) для  отсылки Ага- 
хану в Бомбей. «Подымный» налог, в зи м ав
ш ийся с хозяй ства независим о от числа 
членов семьи, содействовал сохранению  т а 
ких неразделенны х семей. О снову киш лач
ной общ ины (кабиль) составляли на З а 
падном П ам ире семейно-родственные груп
пы, вклю чавш ие в себя больш ие п атри ар
хальны е семьи и некоторое число малых. 
Семьи, входивш ие в такие патронимии, н а 
зы вавш иеся «авлод» (у язгулем цев —■ 
«каум», ш угнанцев —  «гиру», ваханцев — 
«тухм», иш каш имцев —  « к к н д а » )> были 
связаны  агнатны м (по отцовской линии) 
родством. М еж ду  патронимиями, ж ивш ими 
поблизости, сущ ествовали тесные соседские 
отнош ения. Они оказы вали  друг другу 
взаим ную  помощ ь (кы ряр) при сельскохо
зяйственны х работах , выпасе скота, об
лавной охоте, постройке помещений, прове
дении различны х семейных обрядов (свадь
ба, рож дение ребенка, обрезание, похоро
ны) ,2. И деологическая общ ность патрони
мии в ы р аж ал ась  в признании авторитета ее 
главы  — старейш его родственника. С ним 
советовались главы  семей по различным 
хозяйственны м  и бытовым вопросам ; в его 
дом е соверш али молитвы духам  предков 
(так  как  все сменявш ие друг друга главы  
патронимии являлись потом кам и общ его 
п редка). К а ж д ая  патроним ия имела свое 
кладбищ е или место на нем. В Я згулем е 
еще в 1950-е годы глава  патронимии был 
обязан  собственноручно опускать в могилу 
умерш его мужчину. Н а похороны и по
минки родственников, как  и на свадьбу 
и т. п., все семьи одной патронимии соби
рались без специального приглаш ения.

Х озяйственная общ ность патронимии вы-

12 А. К. П и с а р ч и к. П рипам ирские тад 
жики. «Н ароды  мира: народы  Средней Азии 
и К азахстана» . Т. 1. М. 1962; Л . Ф. М о н о -  
г а р о в а. С емья и семейный быт. «Этно
графические очерки узбекского сельского 
населения». М. 1969; М. С. А н д р е е в .  Т ад
ж ики долины Хуф. Вып. 1. С талинабад. 
1953.
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р аж ал ась  в том, что преж де зем ля счита
лась ее нераздельной собственностью . По 
мере увеличения числа семей пахотную  зем 
лю стали делить м еж ду ними. К середине 
XIX в. пашни превратились в частную  соб
ственность семьи. Но пастбищ а, леса и 
воды все время, вплоть до организации 
колхозов в 1930-х годах, оставались в об
щ ем пользовании патронимии или киш 
лачной общины. Хозяйственной основой 
деятельности неразделенной семьи я в л я 
лись зем ля и орудия производства. Семья 
представляла собой производственны й кол
лектив, в котором каж ды й по указанию  
главы вы полнял определенные задания  в 
зависимости от своих возмож ностей. В киш 
лачной общ ине происходил в конце XIX в. 
постепенный переход от барщ ины к уплате 
натуральны х налогов, что усиливало со
циальное расслоение. В начале XX в. кре
стьянство на Западном  П ам ире не пред
ставляло  собой однородной массы. Б е д 
няцкие хозяйства составляли 66,9% ; мно
гие бедняки нанимались в батраки. Ф еода
лы и баи наделяли батрака  маленьким 
клочком зем ли, привязы вая его к своему 
хозяйству и ум еньш ая число отходников. 
С ередняки и бедняки дваж д ы  в год вы пол
няли государственную  повинность: чинили 
дороги, строили мосты, д авали  лош адей под 
вьюки для  перевоза на военные посты. Р а 
ботавш ие при русском военном отряде 
крестьяне получали плату деньгами. Н еко
торые местные ж ители заним ались достав
кой почты («почтовые дж игиты »). Ф еодалы 
и баи интенсивно эксплуатировали крестьян, 
прикры ваясь такж е  древними п атри архаль
ными традициям и взаимопомощ и 13.

Селения располагались, да еще и теперь 
располагаю тся, на конусах речных выносов, 
реж е на речных террасах. У памирцев 
слож ился общий тип расселения сем ейно
родственны ми группами. В плане тр ади 
ционное ж илищ е представляло  собой одно- 
или двухкам ерное, состоящ ее из сеней и 
ж илой части помещение. Часто к стене ж и 
лого дома, в которой устроена входная 
дверь, примы кает откры тая с одной или 
д вух  сторон терраса. Традиционная кров
ля  — ступенчатый, суж аю щ ийся кверху 
свод, слож енны й из балок и досок, обра-

13 А. Д . Д а в ы д о в .  А ф ганская деревня. 
М. 1969, стр. 66—67, 79; Р . Я. Р  а с с у д  о в а. 
Формы организации труда в общ инах неко
торых районов поливного зем леделия С ред
ней Азии (конец XIX — начало XX в .). 
«С реднеазиатский этнографический сбор
ник». Вып. III. «Труды» ИЭ. Т. XCV II, 
1971.

зую щ их над серединой ж илищ а четы рех
угольные квадратны е рамы. Рам ы  н ал а 
гаю тся одна на другую  так, что угол к а ж 
дой следую щ ей, меньшей по разм еру , при
ходится на середину стороны к вад р ата  пре
дыдущ ей, а последняя, сам ая м аленькая 
рам а венчает ступенчатый потолок, образуя 
руз — отверстие для вы хода дыма, сл у ж а 
щ ее одновременно для освещ ения. Н а  ночь 
и в непогоду руз закры вали  деревянны м 
щ итом (в настоящ ее время двускатны м 
стеклянным колпаком ). К ровля поддерж и
вается деревянны ми опорными столбами и 
балкам и , идущ ими вдоль стен. Т акая  кон
струкция — один из старинных памирских 
приемов создания сейсмоустойчивости: д аж е  
при значительном землетрясении кровля не 
обруш ивается.

Ещ е в первые годы Советской власти п а 
мирцы сохраняли многие переж итки ар х аи 
ческих черт в хозяйственном и бытовом 
укладах . Процесс социалистических преоб
разований сопровож дался здесь ш ирочай
шей государственной помощ ью  во всех сф е
рах жизни, при братской поддерж ке со сто
роны более развиты х народов С С С Р, п р еж 
де всего русского. Ж и знь пам ирцев в на
стоящ ее врем я является  ярким примером 
успеш ного проведения Коммунистической 
партией ленинской национальной политики. 
П отомки древнейш его оседлого зем ледель
ческого населения Средней Азии, ж ивущ ие 
на протяж ении всего своего исторического 
развития в высокогорных изолированных 
долинах, получили автономию  и прош ли 
путь глубочайш их социально-экономических 
преобразований, заверш ивш ихся переходом 
их к социализму, минуя капиталистическую  
стадию  развития. При проведении нацио
нально-территориального разм еж евания  рес
публик Средней Азии П ам ирская область 
2 ян вар я  1925 г. бы ла преобразована в Гор- 
но-Б адахш анскую  автономную  область Т ад 
ж икской А С С Р (в 1929 г. стала  союзной 
республикой). Н ационализация земли и ее 
недр, лесов и вод, отмена частной собствен
ности способствовали быстрому прогрессу 
экономики и культуры  этого края .

С первых ж е ш агов социалистического 
строительства на З ападном  П ам ире н ача
ли преодолеваться зам кнутость отдельных 
групп памирцев, их изолированность и от
сталость. Усилились их хозяйственны е и 
культурны е связи, чему способствовало в 
значительной мере проведение новых дорог 
д л я  колесного транспорта. Н аладилось авто 
мобильное и воздуш ное сообщ ение. Все к ол
хозы  были обеспечены сельскохозяйственной
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техникой. Ныне сохраняю тся лиш ь те т р а 
диционные орудия труда и приемы хозяй 
ственной деятельности, которы е приспособ
лены к специфике местных природных усло
вий, а применяю тся они там , где из-за вы 
сокогорного рельеф а нельзя использовать 
технику. З а  годы Советской власти лицо 
высокогорного киш лака Западного  П ам ира 
резко изменилось. Тут появились такие 
центры общ ественной жизни, как  сельсовет, 
правление колхоза, ш кола, клуб; построены 
общ ественные хозяйственные помещения и 
м агазины ; открыты медицинские пункты 
или больницы, аптеки, отделения связи.

П ам ирцы  в современных условиях расш и
рения контактов со многими народам и 
С ССР, особенно с русскими и тадж икам и , 
быстро усваиваю т их современную  культу
ру, а в первую  очередь те ее черты, которые 
являю тся общ есоветскими. С процессом со
циалистических преобразований связаны  
изменения и в семейном укладе. П ри сущ е
ствовании у памирцев в настоящ ее время 
двух форм семьи — малой и неразделенной 
первая преобладает. В колхозны х семьях 
значительную  их часть составляю т предста
вители сельской интеллигенции и рабочие. 
Н еразделенн ая семья у памирцев в этом 
отнош ении ничем не отличается от малой: 
по своему содерж анию  обе они являю тся 
социалистическими. Экономическое единство 
такой семьи обусловливается уж е не толь
ко общ им хозяйством  и совместным трудом, 
как  ранее, а и взносами из заработков о т 
дельны х брачных пар в «общий котел», 
причем значительная часть заработка  ос
тается  в личном распоряж ении брачных 
пар. Бы лы е функции главы  семьи соответ
ственно ум еньш аю тся, несмотря на частич
ное сохранение переж итков традиционной 
патриархальности и связанны х с нею обы 
чаев во взаим оотнош ениях м еж ду  родными. 
П реобразование семейных отношений поя 
влиянием социалистической культуры  име
ет важ ное значение в процессе развития 
этнических взаим одействий, так  как имен
но в семье склады ваю тся и поддерж и
ваю тся определенны е национальны е тр ади 
ции и т. п.

У памирцев, как  и у других народов, про
водником передовой, социалистической 
культуры  в семейном быту, как, правило, 
являлись и являю тся коммунисты и ком со
мольцы, из среды  которы х выросли первые 
кадры  местной интеллигенции. В Г орно-Ба- 
дахш анской области, по данны м 1965 г., 
специалистов с высшим и средним специ
альным образованием  р аботало  более 3 400

человек. По данным автора, полученным во 
врем я полевой этнографической работы  в 
Ш угнанском районе, в одном из киш лаков 
Порш невского сельсовета — М иденш оре, 
где до установления Советской власти  не 
было грамотны х, в 1964 г. на 65 семей 
(606 чел.) приходилось с высшим о б р азо 
ванием 34 человека, с неполным высшим 
около 20, со средним—свыш е 150 и со ср ед 
ним специальным образованием  — 40 чело
век. А в настоящ ее врем я соответствую щ ие 
цифры зам етно возросли. «К аж ды й четвер
тый памирец учится... Если всего 15 лет 
назад  на каж ды е десять тысяч ж ителей при
ходилось два  человека с высшим и ш есть с 
незаконченным высшим образованием , то 
теперь на одну тысячу населения приходит
ся более двадцати  человек, окончивш их ву 
зы. О бластной центр Х орог заним ает первое 
место среди всех городов С оветского Союза 
по числу лю дей с высшим образованием  на 
тысячу жителей»

И з среды  памирской интеллигенции вы 
росли многие видные партийные и общ ест
венные деятели, ученые, писатели, артисты, 
например, генерал-майор М. Д. Таш м ухам е- 
дов, М. М ахам адн азарбеков  (начальник Уп
равления школ М инистерства народ
ного образования Т ад ж С С Р ), X. Д а в л я тк а - 
дамов (первый секретарь обкома КПСС 
Г орно-Бадахш анской автономной области, 
кан дидат философских наук), Б. И. Искан- 
даров (директор И нститута истории имени 
А. Д ониш а, чл.-корр. АН Т ад ж С С Р ), н а 
родный поэт Т адж икистана лау р еат  Госу
дарственной премии М ирсаид М ирш акар, 
поэты и писатели Тилло Пулоди, Ш ам бе- 
зода, Х айдарш о, заслуж енны й артист 
Т ад ж С С Р  М. Атамов, заслуж енны й деятель 
искусств М. Н азаров  и многие другие.

Т адж икский язы к стал  ныне вторым род
ным язы ком памирцев. В ш колах обучение 
ведется на тадж икском  языке. Со второго 
класса вводится преподавание русского 
язы ка как  учебного предм ета, а с пятого 
класса — и одного из иностранных языков. 
Хотя родным язы ком  пользую тся не то ль
ко в домаш нем быту, но и на производстве, 
словарны й запас памирских язы ков попол
няется из лексикона тадж икского , который 
служ ит основным проводником культурной 
жизни. Многие, особенно м олодеж ь, хорош о 
владею т и русским языком. Э тнограф иче
ские м атериалы  показы ваю т, что изж ивание 
былой экономической и культурной обособ-

14 М. Ш и р и н д ж а н о в .  К ры ш а мира. 
В кн.: «Крыш а мира». Д уш анбе. 1965,
стр. XV.
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ленности памирцев проявилось в советское 
время в большем сближении с тадж икам и 
язгулемцев, руш анцев, ш угнанцев, ваханцев 
и других групп в области  хозяйства и м ате
риальной культуры. Особенно больш ие из
менения отмечаю тся в одеж де, в жилищ е, 
преж де всего его интерьере, в которы х со
дер ж атся  элементы современной т ад ж и к 
ской и городской общ есоветской культуры. 
Самосознание памирцев такж е  претерпело 
значительны е перемены. Если раньш е на 
вопрос о национальной принадлеж ности 
они отвечали: згам ик, хик, хугни и т. д., то 
в настоящ ее время говорят «тодж ик», ино
гда прибавляя «памирский», или «пам и
рец». Советский ученый Д . Б алхов, сам 
ш угнанец, отмечает не только двойствен
ный характер  национального самосознания 
памирцев, но преж де всего рост дальней
шей их консолидации 15 соверш аю щ ейся на 
основе деятельного их участия в процессе 
коммунистического строительства.

И сследование данного вопроса на кон
кретном этнографическом м атериале пока
зало, что процесс изж ивания обособленно
сти памирцев в настоящ ее время протекает 
под воздействием общ есоветской социали
стической культуры, влияю щ ей в равной 
степени как  на памирцев, т ак  и на тад ж и 
ков 16. П амирцы , сохраняю щ ие свои родные

15 Д. Б а л х о в .  Р азвитие национального 
сам осознания народны х масс в условиях пе
рехода от докапиталистических отношений к 
социализму. Автореф. канд. дисс. М. 1972.

16 Л . Ф. М о н о г а р о в а. Современные 
этнические процессы на Западном  Памире. 
«С оветская этнограф ия», 1965, №  6.

памирские язы ки, этнограф ические особен
ности семейного быта, некоторые элементы 
м атериальной и духовной культуры  и осо
знаю щ ие себя памирскими тадж икам и , на 
данном  этапе их этнического развития п ред
ставляю т собой этнографические группы в 
рам ках  тадж икской  нации. Д альнейш ее 
сближ ение их с тадж икам и  за  годы социа
листического строительства происходит на 
основе преодоления былой изолированности, 
путем социалистических преобразований в 
области экономики, м атериальной и ду х о в
ной культуры, развития разносторонних 
м еж национальны х связей  и быстрого роста 
атеизм а.

«И стория Советского Б адах ш ан а , его ста 
новления и процветания, борьбы и побед 
неразрывно связан а  с созидательной д е я 
тельностью  Коммунистической партии. Она 
была организатором  и вдохновителем  ти та 
нической работы , приведш ей к тем глубо
ким социальным изменениям, которы е про
изошли на Памире. П ерелисты вая сегодня 
великую  книгу победного ш ествия социа
лизм а, мы видим, как  ш аг за  ш агом партия 
Л енина вела трудящ ихся области все к но
вым и новым достиж ениям  в хозяйственном 
и культурном строительстве, как  бы вш ая 
окраина царской России становилась к р а 
ем счастья и п р о ц ветан и я» 17. Эти слова 
при надлеж ат памирскому тадж ику, к ан ди 
дату  исторических наук, проректору Т ад 
ж икского государственного университета 
имени В. И. Л енина.

_____________ Л. Ф. Моногарова
17 М. Н а з а р ш о е в. Л енинским курсом. 
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