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ВВЕДЕНИЕ

П редлагаемая читателям книга являет
ся продолжением вышедших изданий 

Календарные обычаи и обряды народов 
Восточной Азии. Новый год" (М., 1985), 
Календарные обычаи и обряды народов 

Восточной Азии. Годовой цикл" (М.,
1989), "Календарные обычаи и обряды на
родов Юго-Восточной Азии. Годовой 
цикл" (М.,1993), подготовленных Инсти
тутом этнографии АН СССР -  ныне Ин
ститут этнологии и антропологии РАН.

Две из названных книг посвящены 
календарным обычаям и обрядам ново
годнего цикла, а также праздникам годо
вого цикла пяти народов Восточной 
Азии -  китайцев, корейцев, японцев, мон
голов и тибетцев. В третьей книге рас
сматривались календарные обычаи и об
ряды, народные праздники года народов 
Юго-Восточной Азии -  вьетов, лао, кхме
ров, таи, бирманцев, малайцев, яванцев, 
балийцев и тагалов.

Данная книга рассказывает о кален
дарных обычаях и обрядах, праздниках 
годового цикла народов Передней Азии -  
г.ерсов, курдов, турок, арабов, евреев. Ра
бота над этой монографией осуществля
лась при финансовой поддержке в 1994 г. 
Российского фонда фундаментальных ис

следований (РФФИ), а в 1995-1997 гг. -  
Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) (Исследовательский про
ект № 94-06-19212).

Книга, с которой вам предстоит поз
накомиться, как и ранее опубликованные 
монографии по народам Восточной и 
Юго-Восточной Азии [Календарные 
обычаи, 1985; Календарные обычаи, 
1989, Календарные обычаи, 1993], соста
вляет часть многолетнего фундаменталь
ного исследования о календарных обыча
ях и обрядах народов зарубежной Азии, 
которое осуществляется коллективом 
Отдела зарубежной Азии и Океании (ны
не Отдел Азиатско-тихоокеанских иссле
дований) Института этнологии и ант
ропологии РАН.

Изучение календарных обычаев и 
обрядов, праздников годового цикла на
родов зарубежной Азии, как мы уже не 
раз отмечали, явилось своеобразным от
кликом на труды о календарно-празднич
ной обрядности народов зарубежной Ев
ропы [Календарные обряды, 1973; Ка
лендарные обряды, 1977; Календарные 
обряды, 1978; Календарные обряды, 
1983], подготовленные большим коллек
тивом советских этнографов под руко
водством С.А. Токарева. В целом необхо
димо отметить, что появление подобного 
сериала по календарно-праздничной



культуре народов зарубежной Европы и 
Азии не имеет аналогов в мировой науке.

Обращение к изучению календарных 
обычаев и обрядов, народных праздников 
годового цикла народов зарубежной 
Азии имеет не только научно-теоретиче
ское значение. Оно было актуализирова
но к жизни также тем огромным интере
сом, который сложился в конце 70-х -  на
чале 80-х годов в нашем обществе в куль
туре народов Азии: своеобразию восточ
ных календарей, неповторимым обычаям 
и обрядам, отдельным реалиям и атрибу
там праздников. Причины и истоки этого 
интереса пока недостаточно изучены. 
Но, несомненно, он имел огромный поло
жительный эффект -  расширял знания о 
других народах (в данном случае о наро
дах зарубежной Азии), создавал, форми
ровал их положительные стереотипы.

Сегодня мы должны вспомнить и 
подчеркнуть, что изучение истории, 
культуры, этнографии стран Востока 
всегда было приоритетным направлени
ем в отечественной науке. О понимании 
российским обществом важности изуче
ния языков и культуры народов Востока 
в начале XIX в. свидетельствуют такие 
факты. В 1804 г. был принят Устав о пре
подавании в Казанском и Московском 
университетах арабского и персидского 
языков. В 1818 г. состоялось открытие в 
Главном педагогическом институте (бу
дущий Санкт-Петербургский универси
тет) кафедры восточных языков. На от
крытии кафедры выступил президент 
императорской Академии наук С.С. Ува
ров, который в своей речи отметил, что 
"из Азии проистекали все религии, все 
науки, вся философия. Она одна сохрани
ла чудесный дар производить все боль
шие явления морального мира;там нахо
дили мы истинный, единственный источ
ник всеобщего просвещения, и кто мог 
бы не гореть желанием созерцать вблизи

богатства сего неисчерпаемого рудника 
ума человеческого". И далее он подчерк
нул, что изучение восточных языков не
обходимо потому, что Россия "повелева
ет целою третью сего пространственного 
края" и находится "в непрерывных сноше
ниях с Турцией, Китаем, Персиею" (цит. 
по: [Новикова, 1974. С. 7]). Думается, что 
сказанное С.С. Уваровым более 180 лет 
назад по-прежнему актуально и важно.

Несомненно, что изучение, воссозда
ние, понимание этнокультурного облика 
народов зарубежной Азии невозможны 
без всестороннего исследования их ка
лендарно-праздничной культуры.

Как мы уже отмечали, три основные 
идеи вдохновляли авторов и определили 
их поиск в исследовании пока еще мало
известной области, широко именуемой 
"календарные обычаи и обряды народов 
зарубежной Азии". Это идея Н.Н. Чебок- 
сарова о неповторимости культурного 
облика каждого народа, проходящая че
рез все труды ученого. Это опыт сравни
тельно-типологического анализа празд
ничной обрядности народов мира, реали
зованный С.А. Токаревым на материале 
народов зарубежной Европы. И наконец, 
глубоко гуманистическая система взгля
дов Н.И. Конрада об исторической и ти
пологической близости культур Запада и 
Востока. Все эти идеи сегодня уже звучат 
по-новому, более широко и значимо.

Народы, календарная обрядность и 
праздники годового цикла, которые бу
дут рассмотрены в данной книге, живут в 
огромном историко-этнографическом 
регионе -  Передняя Азия, этнический со
став которого отличается большой слож
ностью и пестротой. Для данного иссле
дования выбраны пять народов: персы, 
курды, турки, арабы, евреи. Это опреде
лялось наличием источников и литерату
ры, традиций в изучении этнографии на
родов этого региона.



Под термином "Передняя Азия" в эт
нографической науке обычно понимают 
юго-западную часть Азиатского матери
ка, выступающего далеко на запад и 
вклинивающегося между Европой и А ф
рикой. К Передней Азии с географиче
ской точки зрения относится та часть 
Азии, которая образуется полуостровами 
Анатолийским и Аравийским, областями, 
лежащими между ними, а также западной 
частью Иранского Нагорья. К Передней 
Азии относятся лежащие далее к востоку 
Восточный Иран и Афганистан. В этих 
границах Передняя Азия в основном сов
падает с понятием "Ближний и Средний 
Восток". Географическое же положе
ние -  на стыке трех материков Старого 
Света -  Азии, Африки и Европы -  сыгра
ло положительную роль в истории этих 
народов.

Для этого региона характерно богат
ство природных условий: мощные гор
ные системы соседствуют с приморскими 
равнинами, обширные пустыни и полупу
стыни -  с плодородными оазисами, зани
мающими значительно меньшую пло
щадь. Здесь произрастают в диком виде 
полезные растения, отсюда ведут свое на
чало многие важнейшие сельскохозяйст
венные культуры, например пшеница и 
рожь. Не случайно Н.И. Вавилов выде
лил Переднеазиатский регион как один 
из важнейших и древнейших центров 
происхождения культурных растений. 
Наряду со Средиземноморьем Передняя 
Азия является родиной пшеницы, ячме
ня, ржи и овса [Вавилов, 1960. С. 29-57].

В глубокой древности (конец IV -  на
чало III тысячелетия до н.э.) почти одно
временно с возникновением древнееги
петской цивилизации в Двуречье, в доли
нах Тигра и Евфрата, а позднее в Южной 
Аравии и других областях возникает 
■_--.ткное земледелие [Шнирельман, 1989
I Это был хозяйственно-культурный

тип (ХКТ) пашенных земледельцев за
сушливой зоны с развитой ирригацион
ной системой. Характеристику этого 
ХКТ мы находим у Н.Н. Чебоксарова, 
который, в частности, отмечал, что тип 
пашенных земледельцев засушливой зо
ны является одним из древнейших. Для 
него характерно преобладание в составе 
сельскохозяйственных культур сухоус
тойчивых злаков, например пшеницы, 
ячменя, овса. Известны здесь бахчевые 
культуры, а также виноград и плодовые 
деревья. Высокой степени достигает ис
кусственное орошение, одной из совер
шенных форм которого является арыч
ная система. Земледельцы этой зоны соз
дали все основные орудия сельскохозяй
ственного труда. Одно из важнейших изо
бретений земледельцев засушливого поя
са -  духовая печь и умение выпекать кис
лый хлеб. Животноводство играло под
собную, но значительную роль (крупный 
рогатый скот, овцы, козы). В качестве 
тягловой силы использовались быки, ре
же коровы и ослы; традиционное транс
портное средство -  двуколки-арбы с 
большими колесами. Жилища — глино
битные, саманные, сырцово-кирпичные, 
реже каменные, прямоугольные в плане 
дома с земляным полом, с плоской или 
плоскодвускатной крышей. Постепенно 
сырцовый кирпич заменялся обожжен
ным. Круглую форму имели традицион
ные плетеные зернохранилища на сваях. 
Преобладающая пища -  растительная: 
хлеб, лепешки, каши, мучные похлебки; 
среди напитков -  кислое молоко, а также 
виноградное вино [Чебоксаров, Чебокса
рова, 1971. С. 209].

Для некоторых народов Передней 
Азии с глубокой древности был характе
рен ХКТ кочевников-скотоводов степных, 
полупустынных и пустынных зон [Шни
рельман, 1980, 1989 (2)]. Большую роль иг
рали лошади, верблюды, козы. В хозяйст



венной деятельности многих народов Пе
редней Азии в XIX-XX вв. наблюдается со
четание черт различных ХКТ, многие на
роды в ходе своего исторического развития 
переходили от одного хозяйственно-куль
турного типа к другому.

Передняя Азия -  один из древнейших 
очагов цивилизации нашей планеты. В 
Палестине уже в IX-VIII тысячелетиях 
до н.э. существовали зачатки земледелия 
и скотоводства. В Месопотамии (Двуре
чье) в IV тысячелетии до н.э., а в Запад
ном Иране, может быть, и несколько ра
нее возникло ирригационное земледелие. 
В VI-I тысячелетиях до н.э. в Передней 
Азии складываются рабовладельческие 
государства: Древневавилонское царство 
в Месопотамии, Элам в Западном Иране, 
Хеттское царство в Малой Азии, фини
кийские города-государства в Леванте, 
Майн и Саба в юго-западной части Ара
вии, Урарту на Армянском нагорье.

Огромную культурную роль игра
ли страны и народы Передней Азии в сред
ние века, когда существовала созданная 
арабами империя -  Халифат. Велико вли
яние арабской науки, искусства, техники 
на последующее развитие европейских, а 
также многих других народов мира.

Передняя Азия -  родина двух мировых 
религий -  христианства и ислама, трех мо
нотеистических религий -  иудаизма, хри
стианства и ислама; подавляющее боль
шинство населения исповедует ислам.

Ислам (по-арабски -  "покорность" Бо
гу) возник на рубеже VI-VII вв. Основа
тель ислама -  пророк Мухаммад (Мухам
мед), проповедь которого получила широ
кое распространение после его переселе
ния из Мекки в Медину в 622 г. Это пере
селение -  хиджра (приходится на (15) 16 
июля 622 г.) -  является начальной датой 
мусульманского летосчисления. Ислам -  
монотеистическая религия, которая от
вергла древнеарабское языческое много

божие и провозгласила поклонение еди
ному Богу -  Аллаху. Это выражено в ос
новном догмате ислама: "Нет Бога кроме 
Аллаха, и Мухаммад его посланник". Му
хаммад считается последним из всех про
роков, передавших людям божественное 
откровение. Священная книга мусульман
-  Коран ("Чтение") составлен в VII в.; счи
тается, что до начала VIII в. он подвергал
ся некоторым изменениям. Коран преду
сматривает для правоверного мусульма
нина пять основных религиозных обязан
ностей: признавать догмат о единобожии; 
пять раз в день совершать установленную 
молитву; соблюдать пост в месяц рамадан 
(араб.) // рамазан (перс.); совершать па
ломничество (хадж) в месяц зу-л-хиджжа в 
священный город мусульман -  Мекку; 
платить налог (закят) в мусульманскую 
казну. Широкое распространение ислама в 
период арабских завоеваний существенно 
видоизменило его и породило ряд новых 
течений и направлений. Основные напра
вления ислама -  это суннизм и шиизм.

Сунниты признают наряду с Кораном 
сунну -  устное священное предание. Ши
изм (от араб, шиа, шаа -  "присоединиться 
к кому-либо") возник еще в VII в. как пар
тия приверженцев халифа Али. Основная 
масса арабов, турки, афганцы, большая 
часть курдов и белуджей, таджики, узбе
ки, туркмены принадлежат к мусульма- 
нам-суннитам.

Подавляющее население Ирана -  му
сульмане-шииты (персы, луры, бахтиа- 
ры, азербайджанцы, шахсевены, кашкай- 
цы, часть курдов); шиизм распространен 
среди арабов Ирака, Йемена и некото
рых других стран.

Христианство в Передней Азии испо
ведуют айсоры, армяне, греки, болгары, 
грузины, часть арабов Сирии, Ливана и 
Палестины.

Евреи исповедуют иудаизм.
В Передней Азии проживает также



население, которое относится к различ
ным сектам (религиозным учениям). В 
основе их вероучений лежат христиан
ские, исламские, иудейские и другие 
представления. Так, например, некото
рые группы курдов принадлежат к сек
там али-аллахов и йезидов (езидов). В 
Южном Ливане и в области Джебель- 
Друз в Сирии проживают друзы -  после
дователи особого вероучения. В городах 
Ливана живут представители христиан- 
маронитов, которые пользуются извест
ной самостоятельностью в местном упра
влении. Среди персов сохраняются после
дователи древнейшей религии зороаст
ризма, их именуют гебрами. В быту геб- 
ров сохранилось немало архаических 
особенностей. В Саудовской Аравии 
официально признанным пониманием ис
лама является ваххабитское учение (ре
лигиозно-политическое течение в сун
низме, основано в XVIII в. проповедни
ком Мухаммадом ибн Абд ал-Ваххабом).

В Передней Азии находятся главные 
центры паломничества мусульман -  Мек
ка и Медина в Саудовской Аравии, Кер
бела, Эн-Неджеф в Ираке, Дамаск в Си
рии, Мешхед в Иране.

Мировые и национальные религии 
оказывают огромную роль на календар
но-праздничную культуру народов Пе
редней Азии.

Подавляющее большинство народов 
Передней Азии говорит на языках трех 
лингвистических групп -  семитской, 
иранской и тюркской.

Хронологический срез исследования: 
конец XIX -  первая половина XX в. Это 
время, когда еще традиционная кален
дарная обрядность бытовала довольно 
широко. При характеристике отдельных 
явлений авторы там, где это позволял ли
тературный, музейный или полевой этно
графический материал, стремились про
следить истоки и генезис, выявить ста

ринные обычаи и обряды, дать историче
ские экскурсы. Однако они сознают, что 
при современном уровне знаний соотно
шение разного вида источников не всегда 
равное, что определило и известные ко
лебания в хронологических рамках.

Интерес к традиционной культуре 
народов мира, а также стремление со
хранить лучшее из ее достояний в наши 
дни, в век все возрастающей урбаниза
ции, нивелировки, стандартизации,насту
пления так называемой массовой культу
ры, стали очень актуальными. Эти проб
лемы одинаково волнуют ученых и писа
телей, журналистов и общественных дея
телей. Сбережения наиболее ценного из 
традиционной культуры народов мира 
справедливо воспринимается не только 
как бережное отношение к истокам, но и 
как настоящее и будущее любого этноса, 
а также человества в целом.

Сохраняет свою актуальность вве
денное Д.С. Лихачевым понятие "эколо
гия культуры", которое означает и сбе
режение культурной среды, и активную, 
действенную память о прошлом, и пони
мание невосполнимости разрушения па
мятников и явлений культуры, и осозна
ние страшной опасности забвения. Это 
понятие существенно необходимо для 
этики, для нравственной среды, в кото
рой живет как отдельный человек, так и 
целый народ [Лихачев, 1987. С. 485].

В богатейшем наследии народов ми
ра, в их историко-культурном генофонде 
особое место принадлежит календарным 
обычаям и обрядам, народным праздни
кам. Связанные с трудовой деятельно
стью народов, обычаи и обряды годового 
цикла -  сложное общественное явление. 
Они отражают этническую, социально
политическую, историко-культурную 
жизнь народов на разных этапах разви
тия. Правильнее сказать -  они часть, при
чем важная, этой жизни. Мы вправе рас



сматривать их как концентрированное 
выражение духовной и материальной 
культуры любого народа, они несут на 
себе печать этнической специфики. В то 
же время календарные обычаи и обряды, 
народные праздники отражают типоло
гическую общность общечеловеческой 
культуры, влияние историко-культурных 
контактов и связей.

Календарные обычаи и обряды, на
родные праздники года пронизывает и 
объединяет идея продолжения жизни, бес
смертия человеческого рода, призыв к 
счастью, благополучию, долголетию, бо
гатому урожаю и хорошему приплоду ско
та. Жизнь человека, коллектива в кален
дарных обычаях и обрядах неотделима от 
природы. Ритм природы и космоса был 
ритмом человека и его деятельности. 
Связь макрокосмоса и микрокосмоса бы
ла более тесной и взаимообусловленной. 
Конечно, это понимается современными 
людьми иначе, чем в древности или даже 
столетие назад, однако сам характер этого 
контакта стал более драматичным, а про
блема приобрела большую остроту.

Календарные обычаи и обряды опти
мистичны по своей природе. Заложен
ный в них эстетический, нравственный, 
эмоциональный заряд, направленный на 
продолжение жизни, противостоит, даже 
не допускает (!) мысли о победе зла, о 
"возможности" гибели человека, челове
ческого коллектива, человечества. Идея 
непрерывности жизни подчеркивается в 
календарной обрядности той ролью, ко
торая принадлежит в ней старикам и осо
бенно детям. Участие в народных празд
никах представителей всех поколений, а 
также детей символизирует вечное про
должение человеческого рода.

Гуманистическая идея, утверждаю
щая Жизнь, является доминирующей в 
календарной обрядности. В ней пафос 
подавляющего большинства обычаев и

обрядов. В философском плане она про
тивостоит человеконенавистническим 
взглядам, утверждающим, что война яв
ляется естественным состоянием.

Таким образом, изучение календар
ных обычаев и обрядов, народных празд
ников года, лучших традиций, связанных 
с ними, непосредственно выходит на ак
туальные проблемы современности, со
звучно темам сохранения мира, жизни и 
культуры. В этом нам видится важней
шая гуманистическая ценность календар
ных обычаев и обрядов, народных, тради
ционных праздников.

Думается, что изучение календарных 
обычаев и обрядов народов мира, в том 
числе и зарубежной Азии, приобретает 
особую актуальность сегодня, когда мы 
являемся свидетелями страшных этниче
ских, конфессиональных, расовых кон
фликтов, в которые часто помимо их воли 
оказываются втянутыми сотни тысяч про
стых людей, народы. Между тем такой 
праздник несет в себе миролюбивый на
строй, он ориентирован на победу добра 
над злом. Этнографические материалы 
говорят о том, что совместное участие в 
праздниках представителей разных наро
дов побеждает расовые, конфессиональ
ные, этнические предрассудки. Вот лишь 
два примера. М.А. Родионов, характери
зуя этикет ливанцев, замечает, что "суще
ствует общеливанская традиция посеще
ния иноверных соседей в дни их календар
ных праздников" [Родионов, 1988. С. 92]. 
Он пишет, что мусульманская молодежь 
присоединяется к молодым христианам во 
время календарных карнавальных увесе
лений, колядований, гуляний. Те и другие 
гадают в Ночь решения судьбы (Лайтал- 
ал-кадр) у мусульман, в 27-й день месяца 
рамадан (по мусульманскому лунному ка
лендарю), а у христиан -  6 января, в ночь 
перед Рождеством (по христианскому пра
вославному календарю) [Родионов, 1988.



С. 92]. Близкий обычай характерен для 
праздников курдов-езидов. О.Г. Гераси
мов рассказывает, что в первую пятницу 
Нового года курды-езиды устраивают иг
рища (таввафи): "В них принимают уча
стие и мусульмане и христиане" [Гераси
мов, 1993. С. 225]. Игрища продолжаются 
целый месяц. А начинается праздник с 
приготовления в огромных котлах пше
ничной каши с мясом и жиром (гариса). 
Приготовленную кашу раздают всем при
сутствующим.

В широком гуманитарном, культуро
логическом аспекте для народов Перед
ней Азии изучение календарной обрядно
сти и праздничной культуры имеет осо
бое значение. Сложность исторических 
судеб народов этого огромного региона, 
синкретизм их культур предопределили 
календарным обычаям и обрядам, празд
никам годового цикла исключительную 
роль -  быть средоточием, сокровищни
цей, важнейшим резервуаром для сохра
нения и непрерывного возрождения тра
диционной культурной самобытности на
родов Передней Азии. И эта предопреде
ленность календарно-праздничной куль
туры не случайна, так как календарные 
обычаи и обряды годового цикла произ
растают из самых глубин многотысяче
летнего труда земледельца и скотовода.

КАЛЕНДАРНЫ Е ОБЫ ЧАИ 
И ОБРЯДЫ 

НАРОДОВ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ: 
ПРОБЛЕМ Ы  

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

Обращение к изучению календарных 
обычаев и обрядов народов мира, в том 
числе и народов Передней Азии (хроно
логический срез: конец XIX -  середина 
XX в.), сопряжено с решением ряда ис
точниковедческих вопросов.

Каков круг источников, дающих нам 
сведения об этой важнейшей стороне тра
диционной культуры? Конечно, приори
тетными должны быть собственно этно
графические материалы, полевые наблю
дения и записи авторов либо работы других 
ученых, основанные на непосредственных 
наблюдениях за теми или иными обрядами, 
обычаями, за ходом календарного праздни
ка, за театрализованными представления
ми или народными развлечениями.

В последние годы отечественные эт
нографы имели возможность посещать 
страны Передней Азии, проводить там эт
нографические наблюдения. Работали сре
ди изучаемых народов и авторы данной мо
нографии, например Б.-Р. Логашова -  в 
Иране и Афганистане, О.И. Жигалина -  
среди курдов Ирана, А.Э. Тенишева соби
рала материал в Турции, И.А. Амирьянц -  
в Тунисе, Е.Э. Носенко проводила исследо
вания в Израиле.

Свидетельства, касающиеся истори
ческой этнографии, могут быть также 
извлечены из письменных источников -  
летописей, хроник, географо-этнографи- 
ческих описаний. Ценными источниками 
являются музейные коллекции, это пре
жде всего касается атрибутов праздни
ков, календарных обычаев и обрядов (к 
примеру, одежда, музыкальные инстру
менты, праздничная утварь, украшения 
жилища и т.п.).

Атмосферу народных развлечений, 
игр, обрядовых действ прекрасно переда
ют произведения изобразительного искус
ства, которые в некоторых случаях (осо
бенно когда "молчат" письменные памят
ники) являются уникальными источника
ми для воссоздания картины праздников. 
Наконец, важные материалы могут быть 
взяты из мифологического наследия, про
изведений фольклора и художественной 
литературы, сюжетов народных театрали
зованных представлений.



Интересные материалы по календар
ным обычаям и обрядам народов Перед
ней Азии можно найти в записках путе
шественников, а в наши дни -  в очерках 
журналистов-востоковедов, научно-попу
лярных зарисовках, статьях, книгах, на
писанных учеными.

Несомненно, в каждом конкретном 
случае, при описании какого-либо празд
ника, того или иного обычая или обряда, 
значение каждого из перечисленных ви
дов источников (этнографические, пись
менные памятники, музейные коллекции, 
иконографические материалы, произве
дения художественной литературы) бу
дет разным, но, наверное, лишь расшире
ние круга источников позволит воссоз
дать более полную и яркую картину это
го важнейшего компонента традицион
ной культуры. Хотя, конечно, при этом 
необходимо постоянно учитывать специ
фику каждого вида источников, своеоб
разие жанра и историю его развития.

Среди письменных памятников осо
бое место занимают великие священные 
Книги человечества: Авеста, Библия -  
Ветхий завет (Тора) и Новый завет, Ко
ран.

Отечественные ученые-востоковеды 
внесли огромную лепту в изучение и пе
ревод на русский язык многих ценнейших 
классических памятников культуры на
родов Передней Азии. Достаточно, на
пример, упомянуть труд великого хорез
мийца Абу Рейхана (Абурейхана) Бируни 
(973-1048) "Памятники минувших поко
лений" (Аль-Асар-аль-Бакия), на русском 
языке опубликованный в Ташкенте в 
1957 г. в переводе и с примечаниями М. А. 
Салье [Бируни , 1957]. Как отмечал И.Ю. 
Крачковский, в нем содержится описание 
гражданской хронологии всех эр и всех 
праздников известных Бируни народов и 
религий: греков, римлян, персов, согдий- 
цев, хорезмийцев, харранцев, коптов,

христиан, евреев, домусульманских ара
бов, мусульман [Крачковский , 1950. С. 
64]. Он же особо подчеркивал, что буду
чи мусульманином, Бируни дал также си
стематические описания календарей и 
праздников народов, исповедовавших 
другие религии. Для нашей проблемати
ки наибольший интерес представляют 
Следующие главы сочинения А. Бируни: 
"Слово о празднествах и знаменательных 
днях в месяцах персов", "Речь о днях, ко
торые отмечают в своих месяцах евреи", 
"Речь о том,какие [праздники]справляли 
арабы в эпоху неведения", "Речь о знаме
нательных днях, которые отмечают лю
ди ислама" [Бируни , 1957. С. 223-252, 
303-316, 368-384]. Хотя, конечно, пра
вильнее сказать, что весь этот уникаль
ный, энциклопедический труд А. Бируни 
является бесценным источником по ка
лендарно-праздничной культуре народов 
Передней Азии древности и средневеко
вья вплоть до X в.

Сам А. Бируни, определяя мотивы 
написания им сочинения "Памятники ми
нувших поколений", вспоминал: "А за
тем [скажу]: один образованный чело
век спросил меня, каковы способы лето
счисления, которыми пользуются наро
ды, в чем состоит различие их корней, то 
есть начальных дат, и ветвей, то есть ме
сяцев и годов; какие причины побужда
ют людей [установить ту или иную эру], 
какие существуют знаменательные 
праздники и памятные даты, [приуро
ченные] к определенным периодам и ра
ботам, а также другие обряды, которые 
одни народы исполняют в отличие от 
других. Он настойчиво побуждал меня 
изложить эти [сведения] наивозможно 
ясным образом, чтобы они стали близки 
пониманию изучающего и избавили его 
от необходимости одолевать различные 
книги и расспрашивать тех, кто им сле
дует" [Бируни , 1957. С. 8].



Отмечая огромную значимость рабо
ты А. Бируни, С.П. Толстов (1907-1976) 
особо подчеркивал, что в центре внима
ния автора "Аль-Асар-аль-Бакии" была 
не история деятельности царей и героев, 
не история политических событий, а ис
тория культуры народов, их обычаев и 
нравов, поэтому этот труд можно рассма
тривать как историко-этнографическое 
исследование. С.П. Толстов обратил вни
мание на то, что среди источников, к ко
торым обращался А. Бируни, были не 
только письменные памятники, но и эт
нографические материалы: устная тради
ция, устная информация и личные на
блюдения [Толстов, 1957. С. XV-XVI], 
Детальное описание А. Бируни календа
рей, календарных праздников и важней
ших дат, связанных с сельскохозяйствен
ным циклом у различных народов Перед
ней Азии, делает его сочинение "Памят
ники минувших поколений" историко-эт
нографической энциклопедией хозяйст
венной жизни, обрядов и обычаев, веро
ваний, календарно-праздничной культу
ры народов этого региона с древнейших 
времен до конца X в. н.э.

Из обширного круга источников по 
истории, культуре и этнографии наро
дов Передней Азии, ставших доступны
ми нашему читателю благодаря неус
танному труду отечественных востоко
ведов, в качестве примера приведем со
чинение Рашид-ад-Дина (XIII-XIV вв.)
Переписка" в блестящем переводе на 

русский язы к А.И. Фалиной [Рашид-ад- 
Дин., 1971]. В нем содержится богатый 
материал, отражающий развитие сель
ского хозяйства, устройство ирригаци
онной системы в Иране и сопредельных 
странах в эпоху монгольского владыче
ства. Как известно, Рашид-ад-Дин при
давал первостепенное значение разви
тию сельского хозяйства, труду земле
дельца — райата. Вот как наставлял он

своего сына Джалал-ад-Дина (письмо 
№ 21): "Оберегай р а ’иатов, которые яв
ляются людьми землепашества, так как 
[они] причина существования мира и 
связи рода человеческого со средствами 
жизни. И  приумножение выгоды, и пе
реизбыток доходом [с земледелия] свя
заны и зависят от споспешествования и 
помощи им. Земледелец проявляет ста
рание в устройстве земли и в рытье ка
налов и в зимнюю пору, когда морозный 
воздух изменяет окраску и запахи сада, 
[когда] отвердевают и замерзают сле
зинки дождя // на глазах ветра и веках 
холодного ветерка, [когда] передовые 
отряды // войска зимы поднимают зна
мена стужи и столкновения воздушных 
[потоков] сковывают поры вселенной и 
чувство обоняния у людей, [когда] при
ятная на вкус вода превращается в рус
лах речек и ручейков в камень, [когда 
холод] берет пиалу из рук тюльпана и 
похищает золотую корону с головы 
нарцисса и шиповника, когда делает он 
лицо деревьев сада шафранным от сла
бости и бессилия.

Стихи:
Если выплеснешь ты из кубка остаток в

воздух -
Возратится он к тебе сердоликовым

ожерельем.

Стихи:
[Так холодно], что каждый миг пруд

наполняется слюною рыб, 
Мечтающих о горячей сковородке.
Из страха перед морозом хитрая лиса хочет 
Надеть свою шкуру мехом внутрь.

Земледелец трудится и тогда, когда 
наступает та пора, когда из-за силы зноя 
и жары воздух становится подобным заж
женному огню и приближаются к кипе
нию источники воды, а кусок стали из-за 
знойности самума становится мягким, по
добно воску.



Стихи:
Жаром наполняется танур земли,

А бассейн с водой превращается в
раскаленную печь.

От жары мир становится подобным аду, 
А лужайка из-за жары становится подобной

чистилищу.

Во время забот об уборке посевов и 
[требующих] выносливости работ в пору 
жатвы доведи до завершения чары своего 
великодушия. Смотри, приложи все ста
рания и усилия в прославлении их и в 
[оказании им] уважения, не проявляй ле
ности и нерадивости в охране земледе
лия и в защите земледельцев, // так как 
[пренебрежение этим] вызывает неуро
жай и становится причиной больших по
терь" [Рашид-ад-Дин, 1971. С. 145-146].

Во многих письмах Рашид-ад-Дина 
упоминаются и праздники, прежде всего 
мусульманские. Так, например, в выше 
цитированном письме сыну Джалал-ад- 
Дину (письмо № 21) Рашид-ад-Дин при
зывает его соблюдать пост в месяц рама
зан: "Считай необходимым и обязатель
ным пост в рамазан и не разговляйся, да
бы не произошел [какой-нибудь] ужас
ный несчастный случай и не [случилось 
бы] какой-нибудь смертельной болезни" 
[Рашид-ад-Дин, 1971. С. 143-144]. В од
ном из писем (№ 14) при перечислении 
жалованья придворным особо выделяют
ся праздничные "священные ночи" -  Ночь 
великих милостей и Ночь предопределе
ния. Среди довольствия придворным упо
минаются праздничные сладости (для их 
изготовления предназначались мед, мас
ло, мука), мясо, хлеб, сало (курдючное), 
крупы (пшено, рис). Для праздничных це
ремоний "священных ночей" специально 
выделялись свечи (50 штук) и масло для 
светильников [Рашид-ад-Дин, 1971. С. 
107-108].

К числу наиболее ценных источни
ков при изучении календарных обычаев

и обрядов, праздников годового цикла 
народов Передней Азии, несомненно, 
должны быть отнесены музейные кол
лекции, прежде всего этнографические 
собрания. Правда, знакомство с материа
лами ряда музеев по этнографии народов 
Передней Азии как у нас в стране, так и 
за рубежом показывает, что темы "Ка
лендарные обычаи и обряды" и "Народ
ные праздники годового цикла” редко 
выделяются в специальные самостоя
тельные экспозиции. Сам этот факт тре
бует дополнительного осмысления. Од
нако почти все музеи дают материалы к 
интересующим нас темам в других разде
лах, посвященных сельскохозяйственной 
деятельности, материальной культуре 
(например, праздничная одежда, детали 
убранства дома и алтарей), развлечени
ям, народному театру, музыкальным ин
струментам, народным верованиям,рели
гии, праздничным мистериям. И тогда 
оказывается, что с календарно-празднич
ной культурой связано очень многое.

Всемирной известностью пользуются 
собрания Музея антропологии и этногра
фии (МАЭ) им. Петра Великого ("Кунст
камера") в Санкт-Петербурге. Музей, ос
нованный в 1714 г., сегодня один из ста
рейших и крупнейших этнографических 
музеев мира. Его богатейшие коллекции 
создавались на протяжении более 
чем двух с половиной веков стараниями 
российских ученых и путешественни
ков [Станюкович, 1978; Шафрановская,
1979, 1994]. В сокровищнице музея дос
тойное место занимают коллекции по на
родам зарубежной Азии. Более того, вос
точные фонды составляют более полови
ны всего собрания м у з е я  [Решетов,
1980. С. 98-107]. Богаты и интересны 
коллекции по народам Передней Азии, в 
том числе по персам, туркам, арабам. 
Они в основном формировались в конце
XIX -  первой половине XX в. русскими и



советскими востоковедами. Среди соби
рателей В.В. Бартольд, А,А. Ромаскевич, 
Ю.Н. Марр, С.М. Марр, Р.А. Галунов 
'Ближний и Средний Восток, 1964. С. 3; 
Шафрановская, 1979. С. 69-76; Кисляков
B.Н., 1983(2). С. 89].

Для изучения календарной обрядно
сти персов большой интерес представля
ют те коллекции МАЭ, в которых име
ются праздничная одежда [.Люшкевич, 
1970. С. 282-312], народная утварь, пред
меты домашнего обихода, изделия ремес
ленников.

Уникальны экспонаты коллекций, 
повествующие о мистерии первых десяти 
дней месяца мохаррам (Шахсей-Вахсей). 
Они, в частности, включают такие пред
меты ритуального культа, как имитация 
тела Хусейна, его головы, рубашки, а 
также рук Аббаса. Эти вещи верующие 
носили во время шествий на 10-й день ме
сяца мохаррам (МАЭ, кол. № 3922-17, 
3922-18, 3922-19, 3922-20, 3922-21, 3922
22, 3922-23). В этой же коллекции макет 
попоны лошади Хусейна (МАЭ, кол. 
,\£ 3922-25) [Марр С.М., 1970. С. 313-336; 
Николаичева, 1970. С. 367-383]. О созда
нии в МАЭ этой редкой экспозиции по 
шиитскому культу писала Е.П. Николаи
чева. Она отмечала, что первые коллек
ции были собраны в Тегеране в 
1925-1926 гг. сотрудником советского 
торгпредства Р.А. Галуновым и поступи
ли в музей в 1928 г. (кол. № 3771 и 3922, 
насчитывающие 41 предмет). В те же го
ты в Тегеране и Исфагане Ю.Н. Марр и
C.М. Марр наблюдали праздник Шахсей- 
Вахсей. В Исфагане они собрали еще 
19 предметов, которые поступили в МАЭ 
5 1927 г. и являются частью собранной 
ями большой коллекции (кол. № 3341). В 
рондах МАЭ имеется также богатый ил
люстрированный материал, запечатлев
ший грандиозные шествия и мистерии 
лервых дней месяца мохаррам. Это фото

коллекции, собранные А.А. Ромаскеви- 
чем в северных районах Ирана, главным 
образом в Мешхеде, в 1910 и 1916 гг., а 
также в Исфагане в 1925 г. Ряд фотогра
фий, как отмечает Е.П. Николаичева, 
был привезен Р.А. Галуновым [Николаи
чева, 1970. С. 367].

В МАЭ хранится единственная в сво
ем роде коллекция кукол. Представлены 
куклы двух народных персидских теат
ров -  марионеток и "Петрушки" [Шафра
новская, 1979. С. 74].

В коллекциях МАЭ по арабам для 
изучения календарно-праздничной куль
туры представляют интерес женские ук
рашения, одежда, предметы быта кочев
ников [Буланова, 1970. С. 262-281]. Важ
ными для воссоздания календарной об
рядности турок являются праздничная 
одежда турок, утварь, а также экспона
ты, рассказывающие о народном теневом 
театре, героем которого является Кара
гёз [Курылев, 1970. С. 235-261; Шафра
новская, 1979. С. 75].

Богатые материалы для изучения ка
лендарно-праздничной культуры народов 
Передней Азии имеются в собрании Го
сударственного музея Востока (бывш. 
Государственный музей искусств наро
дов Востока) в Москве [Глухарева, 1978. 
С. 14-15. Ил. 70-78; Румянцева, 1982. 
С. 159-179; Она же, 1993. С. 159-179].

Как известно, собрание произведе
ний искусств Ирана в Государственном 
музее Востока -  одно из лучших в Евро
пе [Масленицына, 1975; Сазонова, 1994]. 
Оно дает представление о развитии иран
ской керамики и бронзы начиная с III-
II тысячелетий до н.э. по XIV в. н.э.; инте
ресна коллекция тканей XVI-XVIII вв. В 
собрании так называемых лицевых тка
ней (на них изображались лица, люди) 
наибольший интерес представляет ткань, 
на которой изображены двое юношей, 
музицирующих в саду (XVI в.). С религи



озно-обрядовой жизнью персов связаны 
хранящиеся в музее маленькие шелкови
стые молитвенные коврики (намазлыки), 
датируемые XVIII-XIX вв. Обычно на
мазлыки украшались изображениями 
михраба -  ниши в мечети, указывающей 
направление на Мекку, а также светиль
ников, ваз с цветами, деревьев. Большую 
известность имели намазлыки, изготов
лявшиеся в Канаше. Ценными источни
ками являются и имеющиеся в музее ми
ниатюры. Они обычно служили иллюст
рациями к литературным произведениям, 
рукописям, но нередко миниатюры ис
полняли на отдельных листах. В собра
нии музея хранится рукопись Хамсэ 
("Пять поэм") XV в. прославленного поэ
та Низами, с 56 миниатюрами неизвест
ного художника гератской школы. В 
1519 г. каллиграфом Мир Али ал-Хусай- 
ни была переписана поэма Джами "Золо
тая цепь". В музее имеются миниатюры к 
этой рукописи, созданные мастером из 
Мешхеда. Обращают на себя внимание 
отдельные листы миниатюр ширазской 
школы XVI в. для рукописи "Шах-наме" 
("Книга царей") Фирдуоси. С искусством 
миниатюры была тесно связана лаковая 
живопись, которая наносилась на наряд
но-праздничные изделия из папье-маше -  
обложки для книг, футляры для зеркал, 
небольшие длинные коробочки-пеналы, 
каламданы для каламов. На них изобра
жались кусты, сплошь покрытые цвета
ми и бутонами, а также сюжеты из мини
атюр с многофигурными сценами. В му
зее имеется иранская коллекция изделий 
из папье-маше с лаковой живописью 
XVI-XIX вв.

Турецкое собрание в Государствен
ном музее Востока сравнительно невели
ко [Глухарева, 1978. С. 15. Ил. 86, 87; Ру
мянцева, 1993. С. 172-176. Ил. 99]. Это 
фаянсы XVI-XVII вв. из Изника. Для ор
намента турецкой керамики характерны

крупные цветочные мотивы -  тюльпаны, 
гвоздики, гиацинты, а также цветущие 
кусты. Узор, состоящий из побегов тюль
пана, украшающий атласную ткань 
(XVIII в.), возможно, связан с древней аг
рарной символикой цветов, с весенними 
Праздниками цветов -  тюльпанов, маков, 
роз, издревле известными народам Пе
редней и Средней Азии. Интересен пред
ставленный в музее турецкий шелковый 
молитвенный коврик с изображением 
трех кипарисов, а также тюльпанов и 
гвоздик, вытканный в XVIII в.

Искусство арабских стран собрано в 
коллекциях Государственного музея Вос
тока [Румянцева, 1993. С. 176-179]. Для 
изучения календарно-праздничной куль
туры важен иракский металлический пе
нал (XIII в.), инкрустированный узором, 
воспроизводящим знаки Зодиака. В кол
лекции современной живописи обраща
ют на себя внимание полотна художни
ков, посвященные теме крестьянского 
труда, народного праздника. Например, 
картины иракских художников Джава да 
Салима "Музыканты у халифа" (1958), 
Исмаила ал-Шехли "Народный праздник" 
(1970), работы сирийского мастера Аб
дель-Манана Нури Шамма "Крестьяне за 
столом" (60-е годы), "Сирийская деревня" 
(1968), картина йеменского художника 
Али Гафада "Радость жатвы" (1970), а 
также полотна иорданских мастеров Са- 
дида "Крестьянка" (1950), Азиза "Бедуин", 
"Восточная семья" (1960). В собрании со
временного декоративно-прикладного 
искусства прекрасны вышитые народные 
костюмы Йемена.

Источником для понимания и воспри
ятия атмосферы праздничного действа яв
ляются иконографические материалы, 
произведения изобразительного искусст
ва. Так, например, в период правления 
арабской династии Аббасидов (VIII- 
X вв.) роскошные дворцы халифа, знати,



Танцовщицы. Самарра. IX в. (Ирак). Роспись 
фрагмент) дворцового помещения 

"Веймарн, Каптерева, Подольский, 1960. С. 
5l И л л ]. Прорисовка Г.В. Вороновой.

богатых граждан украшались резьбой, мо
нументальной живописью. Недалеко от 
Багдада сохранились развалины древнего 
города Самарра, который с 836 по 883 г. 
был временной столицей халифа. Роспи
сями в Самарре украшались главным об
разом жилые помещения дворцов. Среди 
:-зх было немало праздничных сюжетов. 
На стенах бани при дворцовом гареме со
хранились росписи, изображающие тан
цовщиц, всадников, сцены охоты, пиров 
'Зеймарн, Каптерева, Подольских, 1960.

С. 43-50]. Танцовщицы запечатлены в мо
мент исполнения ими танцевального дуэ
та, очевидно на праздничном пиру. В ру
ках у них чаши для вина и сосуды с узкими 
длинными горловинами. О празднике сви
детельствует и стоящее рядом с ними 
блюдо с разнообразными сладостями, уло
женными горкой [Веймарн, Каптерева, 
Подольских, 1960. С. 50. Ил. 20].

Уникальными первоисточниками яв
ляются средневековые арабские миниа
тюры (о них подробнее см.: [Денике, 
1923 (1); Он же, 1923 (2). С. 24-54; Бори
сов, 1938; Вермарн, Каптерева, Подоль
ских, 1960. С. 54-68; Крачковская, 1962
(1). С. 171-184; Она же, 1962 (2). 
С. 63-67; Веймарн, 1974. С. 49-55]), а 
также персидские (подробнее см.: [Дени-



ке, 1923 (2). С. 54-148; Денике, 1938: 
Иванов, Грек, Акимушкин, 1962; А ки
мушкин, Иванов, 1968; Веймарн, 1974. 
С. 96-107, 127-143; Масленицына, 1975. 
С. 121-149; Сазонова, 1994. С. 28-32]) 
и турецкие (подробнее см.: [Денике,
1923 (2). С. 148-161]) миниатюры, осо
бенно те из них, на которых запечатлены 
сцены праздничных пиров, угощений, 
развлечений, игр, охоты, хозяйственной 
деятельности (пахота, дойка коров и ко
былиц, шествия верблюдов, отары овец, 
табуны лошадей), картины городской и 
сельской жизни, базары, бани.

Одним из ярчайших примеров араб
ско-месопотамской школы миниатюры 
являются иллюстрации к "Макамат" 
арабского писателя ал-Харири (Абу Му
хаммад ал-Касим ал-Харири) 
(1054-1122). Героем "Макамат" является 
Абу-Зайда из Саруджа -  авантюрист и 
поэт. В новеллах повествуется о его путе
шествиях и приключениях. В Санкт-Пе
тербурге, в Институте востоковедения 
РАН, хранится древний манускрипт 
этого произведения ал-Харири. В 
рукописи немногим меньше ста 
миниатюр, в создании которых, по 
мнению ученых, участвовало несколько 
мастеров. Миниатюры к произведению 
ал-Харири хранятся и в других собраниях 
мира. Сюжеты некоторых из них связаны 
с темой праздника. Такова, например, ми
ниатюра "Праздничное шествие" (1237) 
(Парижский манускрипт): нарядно оде
тые всадники с разноцветными знаме
нами и красочными штандартами при
зывными звуками двух огромных зо
лотых труб-карнаев и дробью барабана 
возвещают о приближении праздничной 
процессии. Торжественность момента 
подчеркивается художником Йахия 
(Яхья) ибн Махмудом: нарядными кос
тюмами участников шествия -  бледно
синей и оранжево-красной цветовой

гаммой тканей одежд, обилием золота на 
поясах, в украшениях, чалмах и в конской 
сбруе [Веймарн, Каптерева, Подольских, 
1960. С. 64—65. Ил. 26; Веймарн, 1974. С. 
54. Ил. 31].

Обращает на себя внимание миниа
тюра персидского художника Мохаммеди 
(Махаммади) из Герата (XVI в.), репро
дукция которой (в черно-белом исполне
нии) приведена в работе Б.П. Денике 
"Живопись Ирана" (М., 1938). На ми
ниатюре "Сцена в поле" (1578 г.) (хранится 
в Лувре) -  картина сельской жиз-ни. Вот 
что писал о ней Б.П. Денике: "Ряд сцен 
трудовой жизни сельского населения 
проходит перед нами, искусно ском
понованных в одной картине в единое 
целое: здесь пожилой крестьянин пашет на 
волах, там рубят лес, а там у ручья 
наполняют водой кувшин, в палатках 
видны фигуры женщин. А какое верное и 
тонкое наблюдение природы в изоб
ражении животных, птиц, растений! Как 
верна вместе с тем линия!" [Денике, 1938. 
С. 130-131. Ил. 45]. О.И. Галеркина 
отмечала также, что в произведении Мо
хаммеди встречается очень редкое (по ее 
мнению, единственное) изображение плу
га. "В центральной части миниатюры на 
фоне каменистого пейзажа показан кре
стьянин, пашущий на двух быках зебу, -  
писала О.И- Галеркина. -  Плуг, также как 
и способ упряжки, очень близок к тому, 
что известно нам по среднеазиатским 
этнографическим материалам, хотя 
устройство современных плугов ус
ложнено" [Галеркина. 1951. С. 14]. Мо
хаммеди рисовал и крестьянские праздни
ки. Такова его работа "Танцующие кре
стьяне" (Публичная библиотека им. Сал
тыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге), а 
также другие миниатюры, на которых он 
изобразил танцующих, ряженых и скомо
рохов [Денике, 1938. С. 131; Веймарн, 1974. 
С. 137]. Тема праздника, веселого пикника



на природе звучит и в творчестве 
выдающегося художника, мастера иран
ской миниатюры Реза (Риза-йи) Аббаси 
t,XVI-XVII вв.) [Денике, 1938. 
Ил. 48; Веймарн, 1974. Ил. 183-184]. Его 
внимание привлекли и бытовые сцены, 
таковы работы "Крестьянин, связываю
щий охапку дров" (1610-1615 гг.) и "Пас
тух" (1634 г.) [Веймарн, 1974. Ил. 186, 192].

Характерное развитие миниатюрной 
живописи для культуры народов Перед
ней Азии, в которой все внимание ху
дожника сосредоточено на мельчайших 
деталях, -  блестящие страницы их куль
туры. Эти произведения искусства, по
мимо огромной художественной ценнос
ти, представляют большой интерес и как 
этнографический источник. В начале 
XX в. в Иране возникает новая разновид
ность миниатюры -  бытовая, которая 
представляет собой рисунки с бытовыми 
сюжетами, картинами народной жизни. 
Подобные миниатюры представлены в 
экспозиции МАЭ им. Петра Великого 
Ближний и Средний Восток, 1964. С. 18], 

некоторые из них были опубликованы в 
томе "Народы Передней Азии" [М., 1957. 
С. 216]. Среди сюжетов: женщина у зна
харки, продавец деревянных ложек, 
красильня, лавка башмачника (МАЭ, 
кол. № 2447-14, 4260-7, 2704-53, 2704-85) 
цит. по: [Народы Передней Азии, 1957. 

С. 567. Объяснение к илл. на с. 216]).
Обращают на себя внимание как эт

нографический источник картины, этю
ды, зарисовки русских художников, посе
щавших страны Передней Азии в конце
XIX -  начале XX в.

Своеобразным ключом для понимания 
стихий календарных обычаев и обрядов 
народов Передней Азии являются произ
ведения фольклора и художественной 
литературы. Так, например, в классичес
кой лирике на фарси (газель) (IX-XV вв.) 
нередко воспеваются календарные празд

ники, прежде всего Ноуруз и Праздник 
окончания поста месяца рамазан. Как 
отмечает M.JI. Рейснер, в поэзии Саади 
(нач. XIII в. -  1292) немало газелей, 
которые были написаны для застольного 
исполнения во время праздника Ноуруз. 
Вот некоторые фрагменты:
Сребротелый виночерпий, довольно спать,

вставай!
Пролей влагу веселья на пламень

печали!
Запечатлей поцелуй на краю чаши,
А потом пусти по кругу медоносное вино. 
Пусть плачущие облака и ветер Ноуруза 
Рассыпают перлы и веют амброю.
(Пер. M.JI. Рейснер). [Рейснер, 1989. С. 161]

Тема весеннего пробуждения при
роды, радость праздника Ноуруз звучат и 
в другой газели Саади:
Весенней порою меня охватила страсть к

[цветущей] степи,. 
С двумя-тремя верными друзьями невозможно

быть одиноким. 
Земля Шираза показалась мне подобной

расписному шелку -  
То были образы красавиц, нанесенные на

шелк...
Я не могу понять, кто она -  идол, луна ли в

новолуние или ангел, 
С кумиром схожая, луноликая,

ангелоподобная Возлюбленная. 
Она в мгновение ока похитила сердце Саади и

всего мира, 
Как Ноуруз -  угощение с царского стола. 
(Пер. M.JL Рейснер). [Рейснер, 1989. С. 162]

В поэзии Хафиза Ширази (ок. 
1325-1390) праздник Ноуруз -  это не 
только весенний ветер, веселое время 
препровождение в обществе музыкантов 
и виночерпия, но и повод для глубоких 
философских обобщений через призму 
земледельческих образов:
Я видел зеленое поле небес и серп молодого

месяца,
Я вспомнил о своем посеве и о сроке жатвы 
(Пер. М.Л. Рейснер). [Рейснер, 1989. С. 199]



В средневековой лирической поэзии 
на фарси в жанре газели нередки мотивы, 
связанные и с мусульманским постом в 
месяц рамазан, и особенно с днем его 
окончания. Эта тема звучит в творчестве 
поэта Адиба Сабира Термези (ум. в 1143 
или 1152 г.). По мнению M.JI. Рейснер, 
тематика Праздника разговения (араб. 
Ид ал-Фитр) после поста рамазан в жанре 
газели впервые появляется в творчестве 
Адиба Сабира Термези (в последующие 
века эта тема получила широкое распро
странение) [Рейснер, 1989. С. 101-102]:
Минул пост, и наступил праздник,
Принеси уд, и начнем праздновать!
Виден конец рамазана, восстань же и

возрадуйся:
Огонь мухтасиба погас, эй музыкант, громче

играй!
Знамя праздника поднято, поднимем же и

знамя веселья. 
Очередь долгого поста прошла, теперь 

очередь наша и [тех], с длинными локонами. 
Принуждение [во время] одного месяца

существует
Для того, чтобы остальные одиннадцать мы 
проводили под звуки уда, [вкушая] вино и 

[жаркое] из кабана.
(Пер. M.JL Рейснер)

В текст газели Адиб Сабир вводит 
образ мухтасиба, который в обычной жиз
ни следил за правильностью соблюдения 
норм шариата в области торговли, ре
месла, быта, морали, а во время рамазана
-  за порядком соблюдения поста. 
Примечательно, что в последующие века, 
например в творчестве Хафиза, мухтасиб 
из нейтрального героя (как у Адиба 
Сабира) превращается в отрицательный 
персонаж, становится своеобразной мас
кой гонителя и притеснителя. Приме
чательно, что Праздник разговения, 
знаменовавший окончание поста, ассоци
ировался с весельем и музыкой. В газели 
упоминается популярный многострунный

инструмент уд. По мнению музыковедов, 
уд -  инструмент арабского происхож
дения, но он был широко распространен у 
народов Передней Азии, Закавказья (у 
азербайджанцев и армян), Средней Азии 
(у узбеков) [Верткое, Благодатов, Язо- 
вицкая, 1975, С. 112, 120, 160, 419]. 
Главная примета праздника -  обильное 
угощение, в том числе вино и жареное 
мясо.

Как мы уже отмечали, сведения о 
календарно-праздничной культуре наро
дов Передней Азии (персов, курдов, ту
рок, арабов, евреев) в XIX в. могут быть 
почерпнуты из дневниковых записей, 
публикаций русских путешественников -  
ученых, чиновников, врачей, военных, 
художников, писателей, паломников, 
посещавших страны этого региона. 
Сохранившиеся в них отдельные за
рисовки быта, хозяйственной деятель
ности, данные о конфессиональной 
принадлежности различных народов 
Передней Азии, об истории городов, 
порой косвенные, но тем не менее 
интересные замечания о календарно
праздничной культуре делают эти 
материалы ценными источниками. Вот 
лишь несколько примеров из книги "Си
рия, Ливан и Палестина в описаниях 
российских путешественников, консуль
ских и военных обзорах первой 
половины XIX века", опубликованной в 
Москве в 1991 г. Так, в этой книге 
представлена работа публициста Н. Ст- 
на "Путевые заметки о Сирии и 
Палестине. 1844-1847", давно уже 
ставшая библиографической редкостью. 
Запоминается данная автором краткая, 
но емкая характеристика праздников 
арабов Сирии и Палестины: "Арабы 
всегда умеренные в пище, не большие 
охотники до крепких напитков; поэтому 
их праздники вовсе не отличаются ни 
объеданием, ни пьянством; все тот же



горький кофе, все тот же пилав и жирная 
баранина, приправленные разною зе
ленью и плодами; только множество 
цветов и сластей разнообразят стол, а 
кофе беспрерывно сменяется щербетами. 
Но зато гуляния здесь бесконечны: наря
ды богаты, музыка и песни не умолкают 
ни на минуту, смелые игры живы и весе
лы, старый и малый неутомимы; один на 
все смотрит, все слушает, другой рез
вится и поет" [Сирия, Ливан, Палестина, 
1991. С. 88]. Интересно и другое замеча
ние Н. Ст-на: накануне торжественных 
праздников все мусульмане считают "свя
щенным долгом посетить гробницу род
ных, помолиться Богу, прочитать им пох
валы и обновить свои надежды на жизнь 
вечную" [Сирия, Ливан, Палестина, 1991. 
С. 87].

С календарно-праздничной культу
рой арабов нерасторжимо связана ши
роко бытовавшая в XIX в. традиция 
сказителей, рассказчиков. «Относи
тельно воспоминаний страна полна на
родных преданий. Из них можно со
ставить целые десятки книг. Многие 
предания сохранились поныне в бес
численных рукописях, переходящих от 
отца к сыну вместе с правами на ученое 
звание сказочника. Мы уже имели случай 
говорить вам об уличных ежедневных 
литературных вечерах перед дверьми 
кофейни, -  писал Н. Ст-н, -  куда 
арабский сказочник приносит тотчас по 
закате солнца свою дедовскую книгу в 
лист, в которой широко расписаны "дела 
;авно минувших дней, преданья старины 
глубокой". Ровно два часа громким и 
звонким голосом прочитывает он из нее 
несколько заветных страниц, делая на 
многие места длинные собственные заме
чания, пересыпанные остротами, сло
вами, которые в случае удачи могут 
упрочить за ним славу и, следовательно,
• двоить его обыкновенный доход умно

жением слушателей в ущерб ученому 
собрату -  чтецу соседней улицы. Арабы -  
страстные охотники слушать расска
зы» [Сирия, Ливан, Палестина, 1991. 
С. 88-89].

В 1847-1849 гг. в "Журнале Мини
стерства внутренних дел" были опуб
ликованы двенадцать статей А .А. 
Раф аловича под общим названием 
"Записки русского врача, отправ
ленного на Восток". В сборнике "Сирия, 
Ливан и П алестина в описаниях 
российских путеш ественников, кон
сульских и военных обзорах первой 
половины XIX века" были переизданы 
пять (из 12) его статей, посвященные 
Сирии [Сирия, Ливан, Палестина, 1991. 
С. 90-104]. Путевые заметки А.А. Ра
фаловича, который был на Востоке в 
1846-1848 гг., изобилую т тонкими 
этнографическими наблюдениями, опи
саниями этнического и конф ес
сионального состава, характеристи
ками городов, селений, хозяйства.

В статьях содержатся и заметки о 
численности еврейского населения и его 
занятиях в городах Сирии, о еврейских 
кварталах, религиозных представлениях 
евреев. Так, посетив Иерусалим, он заме
чает, что среди 14 ООО населения 6000 -  
это "евреи разных наций, плачущие 
здесь над развалинами храма своего, 
коего место занимает состоящий из 
двух мечетей Херам-Шериф" (курсив 
автора. -  Р.Д.) [Сирия, Ливан, Палестина, 
1991. С. 112]. А.А. Рафалович сообщает о 
сохранении евреями Иерусалима тради
ции приготовления пищи "с строгим 
соблюдением Еврейских обрядов", и да
лее: "...кухня во всей точности сооб
ражалась с законами Моисея" [Сирия, 
Ливан, Палестина, 1991. С. 113]. Упо
минает А.А. Рафалович и о небольшой 
группе самаритян, или, как он пишет, 
"Самаританцев", коих он характеризует



как "последний остаток древних сопер
ников иудаизма" [Сирия, Ливан, Палес
тина, 1991. С. 119].

Богатые и разнообразные материа
лы по сложному этническому и кон
фессиональному составу Сирии, хо
зяйственной деятельности ее народов 
содержатся в отчете русского офицера 
П.П. Львова, побывавшего в Сирии в 
1833-1834 гг. Немало наблюдений 
связано и с праздниками. Так, например, 
описывая Дамаск, П.П. Львов отмечает, 
что, по мнению мусульман, Дамаск 
(Шам) -  это правоверный город. В 
Дамаске ежегодно собирался караван 
богомольцев, в Мекку. Время его 
отправления, как и обратного прихода, 
"составляет особый народный празд
ник", -  писал П.П. Львов [Сирия, Ливан, 
Палестина, 1991. С. 220].

Ценными источниками представля
ются и сведения о календарных обычаях 
и обрядах народов Передней Азии 
в наши дни, содержащиеся в востоко
ведных научно-популярных изданиях. 
Многие из этих книг и статей, как пра
вило, написаны отечественными специа
листами (писателями, журналистами, 
переводчиками, учеными), работавшими 
в странах этого региона. Эти сочинения 
пронизаны большой симпатией и ува
жением к культуре народов Передней 
Азии; в них, как правило, присутствуют 
исторические экскурсы, яркие, живые 
описания особенностей быта и нравов, в 
том числе и календарных праздников. 
Особо надо отметить книги: Д.Е. Ере
меева "Страна за Черным морем (М., 
1968), "На стыке Азии и Европы. Очер
ки о Турции и турках" (М., 1980) и 
Н.Г. Киреева "Анкара" (М., 1972), пос
вященные Турции; О. Герасимова "На 
ближневосточных перекрестках" (М., 
1979), Г.Е. Темкина "Удивительные дону- 
мы. Десять рассказов о Сирии" (М., 1987),

А.М. Васильева "Корни тамариска" (М., 
1987), Д.Ф. Ибрагимова "На земле по
томков Аладдина" (М., 1988), повест
вующие о народах Сирии и Ирана. 
Богатые и ценные материалы по истории 
и культуре арабов, персов, турок, курдов, 
евреев могут быть почерпнуты из книги 
О.Г. Герасимова "Восточные узоры" (М., 
1991).

Вот как, например, описывает 
Д.Е. Еремеев праздник Шекер-байрамы 
("Сахарный, т.е. сладкий, праздник"), 
знаменующий окончание поста рамазан 
(тур. орун) у турок. Последние дни рама
зана посвящены уборке в домах, чистке 
улиц и площадей. Тот, кто может, 
покупает или шьет себе новую одежду. 
Сам праздник Шекер-байрамы, отмечает 
Д.Е. Еремеев, фактически уже давно 
превратился в детский праздник. Начи
ная с самого утра все едят разнообразные 
сладости; в городах детям дарят леден
цы, конфеты, рахат-лукум, засахаренные 
фрукты, сладкие пирожки, а в деревнях -  
кусочки сахара, мед, приготовленный из 
виноградного сока. Во время Шекер- 
байрамы на пустырях устраивают кару
сели, сооружают качели. "Заезжие труп
пы бродячих актеров разбивают здесь 
свои балаганы и дают представления. В 
лавках продают дудки, свистелки, губные 
гармошки, трещотки, игрушки. Ребяти
шек катают по городу в деревянных 
тележках, старых грузовичках, допотоп
ных фиакрах. Вместе с детьми веселятся 
и взрослые. По вечерам где-нибудь в 
тихом переулочке бродячие кукольники 
устраивают спектакли теневого театра 
[Еремеев, 1980. С. 57-58].

Яркими этнографическими зарисов
ками изобилует книга О.Г. Герасимова 
"Восточные узоры". Тонкая наблюда
тельность автора, прекрасное знание 
истории и этнографии народов Передней 
Азии делают его работу ценным ис



точником для изучения современной 
календарно-праздничной культуры ара
бов, персов, курдов, евреев, турок. Так, 
например, для воссоздания некоторых 
аспектов шиитского праздника -  тра
урного поминовения Мохаррам 
который приходится на первые десять 

дней первого месяца мусульманского 
■уиного календаря -  мохаррам) большой 
интерес представляет описание О.Г. 
Герасимовым мечети, в которой 
находится усыпальница халифа Али (661 
г.) в г. Эн-Неджефе (Ирак), а также 
••'.ечети в Кербеле (Ирак), воздвигнутой 
над могилой имама Хусейна (Хусайна) 
погиб в 680 г.). О.Г. Герасимов пишет, 

что население современной Кербелы 
состоит только из одних мусульман- 
шиитов. Пребывание мусульман- 
суннитов в городе нежелательно, не 
говоря уже о христианах, которым 
запрещено здесь жить и работать. По 
архитектурному облику мечеть имама 
Хусейна похожа на мечеть халифа Али в 
Эн-Неджефе. В центре круглой, 
обнесенной стеной площади (сухн) 
находится мавзолей. В стене -  четверо 
высоких ворот, украшенных изразцами с 
гастительным орнаментом и инкруста
цией перламутром. Купол мавзолея с 

;ыпальницей и два минарета сплошь 
докрыты золотыми пластинками. Над 
стенами вокруг мечетей халифа Али и 
■мама Хусейна трепещут на ветру 
зеленые, черные и красные полотниа. 
Зеленый цвет — цвет ислама; черный 
цвет -  знак траура по убиенным потом
кам Али; красный цвет воспроизводит 
знамена, под которыми отряд имама 
Хусейна сражался с врагами. "Вот 
г ачему в дни мусульманских праздников 
-ад глинобитными хижинами в иракских 
агревнях вместе с государственным фла
гом Ирака плещутся зеленые, черные и 
красные знамена. В святых городах эти

знамена вывешиваются и в будни" 
[Герасимов, 1993. С. 42—43]. О.Г. Гераси
мов обращает внимание на продающиеся 
в лавочках около мечети амулеты турба 
и разнообразные четки -  из 33 и 99 
зерен. Четки из 99 черных мелких зерен
-  это шиитские четки, они называются 
хусейния. Турба -  это глиняные плитки, 
по форме круглые, прямоугольные и 
ромбовидные. На каждой плитке -  
незамысловатый орнамент и надпись из 
Корана. Они изготовляются из глины, 
добываемой в Кербеле в том месте, где 
произошел бой и был убит имам Хусейн. 
Во время молитвы шииты кладут перед 
собой кусочек такой глины, впитавшей, 
как они полагают, капли крови имама 
Хусейна, и во время поклонов касаются 
его лбом [Герасимов, 1993. С. 42^4-3].

Во время одной из поездок по Ираку
О.Г. Герасимов посетил Иракский 
Курдистан, где им были записаны неко
торые сведения о календарных празд
никах курдов-езидов: о паломничестве 
езидов в начале октября к могиле шейха 
Али (в связи с праздником, который 
отмечается 13 октября); о религиозных 
игрищах таввафи, которы е курды- 
езиды устраивают в первую пятницу 
нового года. Накануне праздника (в 
первый четверг нового года), вечером 
мужчины и женщины, старики и дети 
собираются вместе на центральной 
площади селения для выполнения 
коллективных обрядов. Утром в 
пятницу все едят пшеничную кашу 
(гариса) с мясом и жиром, которая ва
рится без желтого куркумового корня. 
Кашу варят в огромных котлах и раз
дают всем желающим. Утром же соби
раются и музыканты, их одаривают 
деньгами, угощ аю т, подносят им в 
неглубоких медных пиалах анисовую 
водку (арак). Затем  устраиваются рели
гиозные игрища таввафи. В игрищах



таввафи  главное -  это коллективные 
танцы. Нарядно, празднично одетые 
мужчины и женщины танцуют вместе, 
взявшись за руки, образуя большой 
круг. В центре круга располагаются 
музыканты, они играют на деревянных 
дудках, бубнах и барабанах. Танцы 
продолжаются около трех часов. Затем 
они сменяются скачками, в которых 
участвую т только мужчины. Перед 
началом они обязательно стреляют в 
воздух из ружей. О.Г. Герасимов отме
чает, что в новогодних игрищах тавва
фи, которые иногда продолжаются в 
течение целого месяца, вместе с 
курдами-ез идами веселятся и танцуют и 
курды-мусульмане и христиане 
[.Герасимов, 1993. С. 223-225].

КАЛЕНДАРНЫ Е ОБЫ ЧАИ 
И ОБРЯДЫ 

НАРОДОВ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ: 
НЕКОТОРЫ Е ПРОБЛЕМЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ

В отечественной востоковедной нау
ке интерес к календарным обычаям и 
обрядам, праздникам годового цикла на
родов Передней Азии неразрывно связан 
с изучением языка, истории, культуры, 
этнографии и религии этого огромного 
региона. В данном разделе мы коснемся 
историографии изучения календарных 
обычаев и обрядов персов, курдов, турок, 
арабов, евреев.

Необходимо отметить, что историо
графические исследования по русскому 
востоковедению, связанные с изучением 
народов Передней Азии, имеют в нашей 
стране давние традиции. Достаточно на
помнить историографические работы
В.В. Бартольда (1860-1930), И.Ю. Крач- 
ковского (1883-1951), А.Ю. Якубовского

(1886-1953), Б.М. Данцига (1896-1973). О 
московской школе востоковедов и ее 
блестящих представителях писал
А.П. Базиянц. В то же время несомненно, 
что приоритет в изучении историо
графии этнографических исследований 
по народам Передней Азии в нашей 
науке принадлежит В.Н. Кислякову 
[.Кисляков В.Н., 1979. С. 190-192; он же,
1980. С. 60-61; он же, 1983 (1); он же, 1983
(2). С. 88-89].

Как отмечает В.Н. Кисляков, целе
направленно материалы по этнографии 
народов Передней Азии стали собирать
ся российскими исследователями с 30
40-х годов XIX в. [Кисляков В.Н., 1983 
(1). С. 7; он же, 1983 (2). С. 88]. Так, на
пример, в 1842-1843 гг. в течение восьми 
месяцев в Персии находился известный 
русский востоковед И.Н. Березин. В 
книге "Путешествие по Северной Пер
сии", опубликованной в Казани в 1852 г., 
он описал ряд мусульманских праздни
ков персов: Праздник жертвоприноше
ния (Айд-и-курбан), Праздник Кадыра, 
пост Рамазан и Праздник окончания по
ста (Айд-и-фитр). Наиболее подробно 
И.Н. Березин описал мистерии первых 
дней месяца мохаррам. Увлеченно и с 
большой наблюдательностью он пере
дает содержание театрализованных пред
ставлений (тазийе), посвященных борьбе 
Хусейна и его приверженцев с врагами, 
их трагической гибели. Примечательно, 
что И.Н. Березин, повествуя о том или 
ином увиденном им празднике, каждый 
раз сообщает точную дату (день, месяц, 
год), когда и где он наблюдал празднич
ное действо. Благодаря этому сочинение 
ученого становится и бесценным источ
ником. От внимания И.Н. Березина не 
ускользают народные развлечения: борь
ба, кукольный театр, бой быков, пету
шиные бои, скачки, охота, выступления 
сказочников, акробатов, канатоходцев,



циркачей, дрессировщиков [Березин, 
1852. С. 178-181, 193-203, 281, 284, 289, 
293-294, 307-347].

Или другой пример. В 1874 г. в Пер
сии в течение месяца (с 9 июля по 5 ав
густа) находился член императорско
го Русского географического общества 
П. Огородников. Им был, в частности, 
собран материал о праздновании Ноу- 
руза, паломничестве в Мешхед, а также о 
театрализованных представлениях пер
вых дней месяца мохаррам, которые 
автор наблюдал в 1874 г. в Шахруде 
Огородников, 1878]. Вот что писал 

П. Огородников о Ноурузе: "Персы 
празднуют ноу-руз [так у автора. -  
Примеч. Р.Д.] (новый год, буквально -  
новый день) не по мусульманскому ка
лендарю, по которому он начинается с 
1-го Мухаррама -  месяца шиитской 
скорби по мученической кончине Има
ма Хюсейна, а так называемый Дже- 
.-.алийский, будто бы установленный еще 
мифическим Джемшидом. В первые три 
дня ноу-руза делаются визиты и подарки, 
теплые -  властям, легкие -  родным и 
знакомым; еще семь дней торговля от
дыхает, а затем вступает в свою обычную 
колею" [Огородников, 1878. С. 233]. 
П. Огородников обратил внимание на 
бытование среди персидских женщин 
обычая в предновогоднюю неделю, а 
точнее, "в последнюю среду перед Ноу- 
рузом" прыгать через ручьи или через 
бассейны (в воде которых скорняки про- 
>швают кожу). Как сообщает исследо
ватель по мнению персов, "вода из бас
сейнов для промывки кожи... помогает 
девушкам выходить замуж, а женам пло
диться... В последнюю среду перед Ноу- 
рузом, например, в знакомом вам Астера- 
5аде с утра и до полудня к бассейнам 
скорняков, где уже толпятся местные 
львы, школьники-подростки и дети, нас
лаждаясь тамашей (зрелищем), как в

силу какого-то предания и поверия 
девицы, жаждущие замужества, и дамы -  
побольше детей (что очень почетно), 
прыгают через три бассейна, придер
живая первые правой рукой, а вторые 
левой расстегнутые шальвары и сороч
ку..."; и далее: “В силу того же обычая в 
Таврузе троекратно прыгают через ру
чей, не расстегиваясь" [Огородников, 
1878. С. 233].

Интересно отметить, что об очисти
тельной, благодарующей и благоприят
ной роли воды в обрядах персов, в 
частности в обрядах, проводившихся в 
последнюю среду перед Ноурузом, еще в 
XVII в. писал немецкий ученый, сек
ретарь Голштинского посольства в 
Московию и Персию Адам Олеарий (цит. 
по: [Кисляков Н .А., 1973. С. 180, 
190-191]).

В 1874 г. П. Огородников был сви
детелем и наблюдателем массового па
ломничества персов к святыням, распо
ложенным в Мешхеде, — к гробнице 
имама Риза. Отмечая особую значи
мость паломничества (как одной из 
важнейших составляющих религиозных, 
в данном случае мусульманских, кален
дарных праздников у персов), П. Ого
родников писал, что человек, совер
шивший паломничество в Мекку -  к 
гробнице М агомета, получил звание 
хаджи; совершивший паломничество в 
Мешхед -  к гробнице имама Риза -  зва
ние мешхеди', совершивший паломниче
ство в Кербелу — к гробнице Хусейна 
(Хюсейна) или в Неджеф (Эн-Неджеф) -  
к гробнице Али получал звание кербела- 
лаи [Огородников, 1878. С. 10-11, 89-93, 
271]. Большой интерес представляют 
страницы книги П. Огородникова, по
священные событиям первых дней меся
ца мухаррам (мохаррам, мухаррем) и 
связанным с поминовением Хусейна. 
Ученый наблюдал этот праздник в Шах-



руде, присутствовал на представлениях 
мистерий. "Репертуар мистерий не об
ширен, и сюжетом для большей части 
послужила гибель детей имама Али с их 
семействами в пустынях Кербела", -  пи
сал он [Огородников, 1878. С. 279]. Ав
тор наблюдал представление, которое 
давалось на дворе городской мечети в 
течение 5-7 часов и включало следую
щие сюжеты: действие в пустыне, убий
ство шестимесячного сына Хусейна; за
хоронение погибших. По словам П. Ого
родникова, в Шахруде такие мистерии 
даются ежегодно в течение двух месяцев
— месяца мохаррам и месяца сафар. В 
другое время представления могли да
ваться по просьбе (за определенную пла
ту, "по найму") благочестивых людей 
[Огородников, 1878. С. 279, 287-291].

Как отмечает В.Н. Кисляков, XIX век
-  это время возросшего интереса в России 
к странам Передней Азии. Так, например, 
в Иране начиная с 30-х годов XIX в. побы
вало несколько научных экспедиций и от
дельных исследователей, которые изуча
ли этнографию. В конце XIX в. и в нача
ле XX в. в России практиковались дли
тельные командировки в страны Перед
ней Азии (Ближнего Востока) учеников и 
преподавателей востоковедческих цент
ров [Кисляков В.Н., 1983 (1). С. 8; 1982 (2). 
С. 88-89]. Основными целями этих коман
дировок наряду с задачей овладения вос
точными языками были сбор диалектоло
гических, фольклорных материалов, озна
комление с религиозной ситуацией, изуче
ние памятников старины, этнографии, на
родных развлечений и народного театра, а 
также праздников. Так, богатые мате
риалы, в том числе и по календарным 
обычаям и обрядам персов, были собраны 
в 1883-1886 и 1889 гг. В.А. Жуковским 
(1858-1918); в 1908, 1913-1915 гг. -
А. А. Ромаскевичем (1885-1942); в 
1910-1914 гг. -  В.А. Ивановым. В начале

XX в. ценные сведения по этнографии ту
рок в Турции были собраны В.А. Гордлев
ским (1876-1956). В Ливане в 1896— 
1898 гг. данные по этнографии арабов 
изучались А.Е. Крымским (1871-1942).

В 20-е годы XX в. ценные полевые 
этнографические данные по календарно
праздничной культуре народов Передней 
Азии были собраны также Ю.Н. Марром 
(1893-1935) и С.М. Марр, А.Р. Галуно- 
вым, в 40-е годы -  Н.А. Кисляковым 
(1901-1973) и А.З. Розенфельд (1910—
1990).

Среди исследователей второй поло
вины XIX в., обращавшихся к календар
но-праздничной культуре народов П е
редней Азии, были известные ученые, 
такие, как, например, уже упоминав
шийся И.Н. Березин, а также Г.С. Саб- 
луков (1804—1880) (о творчестве и науч
ном наследии Г.С. Саблукова подробнее 
см.: [Валеев, 1989. С. 13-24]), А.П. Бер- 
же (1828-1886) (например, см.: [Берже, 
1855. С. 317—351, 582—608]; подробнее о 
творчестве А.П. Берже см.: [Карская,
1989. С. 38-77]). Календарно-празднич
ная культура арабов, турок, персов, кур
дов, евреев привлекала внимание и та
ких выдающихся ученых-востоковедов, 
как А.Е. Крымский (о творчестве и на
учном наследии А.Е. Крымского под
робнее см.: [Гурницкий, 1980; Мили- 
банд, 1995. Кн. I. С. 122-224]), К.А. Ино
странцев (1876-1941) (например, см.: 
[Иностранцев, 1904. С. 20-Л5\ он же, 
1909]). Подробнее о творчестве и науч
ном наследии К.А. Иностранцева см.: 
[Милибанд, 1995. Кн. I. С. 128-131], 
Н.М. Никольский (1877-1959) (напри
мер, см.: [Никольский, 1931; 1946. № 2 
(16). С. 21-30]. Подробнее о творчестве 
и научном наследии Н.М. Никольского 
см.: [Милибанд, 1995. Кн. И. С. 
149-150]), В.А. Гордлевский (о творче
стве и научном наследии В.А. Гордлев



ского подробнее см.: [Базиянц, 1979; 
Милибанд, 1995. Кн. I. С. 318-320]), 
И.Ю. Крачковский (о творчестве и науч
ном наследии И.Ю. Крачковского под
робнее см.: Винников, 1949; Милибанд, 
1995. Кн. I. С. 614-617], О.Л. Вильчев- 
ский [Например, см.: Вильческий, 1958. 
С. 180-227; он же, 1961. Подробнее о 
творчестве и научном наследии
О.Л. Вильчевского см.: Жигалина, 1983. 
С. 42-64; М илибанд, 1995. Кн. I. 
С. 237-238], Е.Э. Бертельс (1890-1957) 
Например, см.: Бертельс Е.С., 1924; он 

:-:е, 1953. С. 33—42; он же, 1958. Подроб
нее о творчестве и научном наследии 
Е.Э. Бертельса см.: Милибанд, 1995. 
Кн. I. С. 162-164], И.С. Брагинский
■ 1905-1989) [Например, см.: Брагинский, 
1966; он же, 1984. Подробнее о творчест
ве и научном наследии см.: Милибанд, 
1995. Кн. I. С. 190-192], С.П. Толстов 
Например, см.: Толстов, 1932. С. 24—82; 
:н же, 1950. С. 3-29; он же, 1957. 
С. VII-XXI; Список трудов С.П. Тол- 
сгова, 1979. С. 173-179].

В первые десятилетия советской вла
сти (в 20-е -  начале 30-х годов) продол
жалось изучение календарных обычаев и 
: брядов, праздников годового цикла, как 
древних земледельческих и скотоводче
ских, так и религиозных (прежде всего 
мусульманских). Значительное внимание 
•делилось характеристике развлечений, 
народного театра, календарного фольк
лора. Так, например, в это время появля
й с я  работы Р.А. Галунова, посвящен
ные борьбе персов, кукольному театру, 
газвлечениям, искусству рассказчиков 

рдэзанов. В основе этих интересных 
публикаций Р.А. Галунова его личные 
лолевые материалы, собранные в Иране 
з 20-х годах (1925, 1926, 1927 гг.) [Галу
нов, 1926. С. 87-110; 1928. С. 25-74; 1929 
(1). С. 1-50; 1936. С. 55-83]. Так, расска
зывая о персидском театре Петрушки,

Р.А. Галунов дает перевод наиболее по
пулярной пьесы этого театра, описывает 
музыкальные инструменты. Вот как пи
шет о работах Р.А. Галунова современ
ный исследователь И.М. Стеблин-Камен- 
ский: "В своих замечательных статьях 
Р.А. Галунов дал описание нескольких 
разновидностей народного театра в Ира
не, в том числе пяти видов кукольного те
атра и театра плоских изображений, к од
ному из которых относится и искусство 
пардэзанов. Впоследствии народный те
атр в Иране пришел в упадок, и статьи 
Р.А. Галунова остаются важнейшим ис
точником по его истории..." [Стеблин- 
Каменский, 1992. С. 171].

К изучению персидского народного 
театра, а также календарных праздни
ков персов обращался в эти же годы 
Ю.Н. Марр. Отметим особо две его ста
тьи, давно уже ставшие классическими: 
«А втобиография М ирзы М охаммеда 
Кермани и его работа о поверьях и обы 
чаях, связанных с "красной средой"» и 
"Кое-что о Пахлаван К ачале и дру
гих видах народного театра в Персии" 
[Марр Ю.Н., 1927. С. 829-838; 1928. 
С. 75—94]. Работа о народном театре 
была написана Ю.Н. М арром на основа
нии полевых материалов, собранных им 
в Иране в 1925 г. Большую ценность 
имеют и иллюстрации, сопровождаю
щие статью (изображение кукол, теат
ральные маски, выступление фокусни
ков).

В эти же годы появляются работы, в 
которых освещаются календарные празд
ники турок, арабов, курдов, евреев. Одна
ко постепенно календарно-праздничная 
проблематика отходит на второй план, а 
затем как бы совсем исчезает из поля зре
ния ученых. Впрочем, наверное, правиль
нее сказать, что сокращается число пуб
ликаций, а исследования продолжались, 
но в меньшем объеме. Подобное явление,



конечно, было связано и с утверждением 
атеистической идеологии.

Частичное возвращение к данной 
проблематике начинается в 50-е годы в 
ходе создания фундаментального много
томного труда "Народы мира". В 1957 г. 
вышла в свет книга "Народы Перед
ней Азии" (отв. редакторы Н.А. Кисля
ков и А. И. Першиц). Хотя при описании 
персов, курдов, турок, арабов, евреев в 
томе "Народы Передней Азии", к сожале
нию, специальных разделов о календар
ных праздниках не было, материалы об 
этой важнейшей стороне культуры наро
дов были даны в других частях, таких, 
как "Общественный быт", "Религия", "На
родный театр", "Народное творчество", 
"Фольклор". Особенно ценными стали ве
ликолепно подобранные и выполненные 
уникальные иллюстрации к главам тома, 
отражавшие на основе коллекций музея 
МАЭ им. Петра Великого и редких фото
материалов (из фотоархива МАЭ) духов
ную культуру, в том числе и календарные 
обычаи и обряды, праздники годового 
цикла персов, курдов, турок, арабов. 
Многие иллюстрации со временем стали 
важнейшими источниками для изучения 
календарно-праздничной культуры наро
дов этого региона.

В 1958 г. был опубликован "Передне
азиатский этнографический сборник" 
(отв. редакторы О.Л. Вильчевский и
А.И. Першиц). Среди статей сборни
ка важные для нашей темы работы 
И.М. Дьяконова "Народы Передней 
Азии" (С. 73-109) и С.И. Брука "Этниче
ский состав и размещение населения в 
странах Передней Азии" (С. 73-109). В 
работах А.И. Першица (С. 10-155) и 
И.М. Смилянской (С. 156-179) рассмат
ривались вопросы социально-экономиче
ского развития в XIX в. народов Север
ной Аравии, Сирии, Ливана и Палестины. 
Интересные данные по календарным

праздникам курдов имеются в работе
О.Л. Вильчевского "Мукранские курды 
(этнографический очерк)" (С. 180-222). В 
частности, он описывает Праздник лож
ного эмира [Вильчевский, 1958. С. 204]. В 
статье Т.Ф. Аристовой "Очерк культуры 
и быта курдских крестьян Ирана" (С. 
223-258) охарактеризованы зимние обы
чаи и обряды курдов-езидов (С. 252). В 
этом же сборнике опубликован и перевод
Н.А. Кислякова с персидского языка эт
нографического труда известного иран
ского писателя и ученого Садека Хедаята 
"Нейрангистан" (С. 259-336). В сочине
нии Садека Хедаята содержится немало 
сведений о календарных обычаях и обря
дах, имеется и специальный раздел, по
священный древним праздникам. Несом
ненно, этот труд -  важный источник для 
изучения этнографии, культуры, фольк
лора, а также календарных обычаев и об
рядов, праздников годового цикла пер
сидского народа. Его ценность сохраня
ется по сей день.

Перевод работы Садека Хедаята был 
сопровожден вступительной статьей
Н.А. Кислякова и его подробным ком
ментарием.

Вообще Н.А. Кислякову принадле
жит огромная заслуга в деле возрожде
ния традиций российской востоковедной 
этнографической науки по изучению ка
лендарных обычаев и обрядов народов 
Передней Азии. Его работы, посвящен
ные календарным праздникам персов, 
уже давно стали классическими. Вот 
лишь некоторые из них: «Сочинение 
Абу-Бекра Мухаммеда Нархаши "Исто
рия Бухары" как этнографический источ
ник» [Кисляков Н.А., 1954. С. 57-67]; 
только что упоминавшийся перевод с 
персидского языка и публикация труда 
Садека Хедаята "Нейрангистан" [Хедаят 
Садек, 1958. С. 259-336]; статья "Некото
рые иранские поверья и праздники в опи



саниях западноевропейских путешествен
ников XVII в." [Кисляков Н.А., 1973. С. 
1 “9—194]. Как один из ведущих специали
стов в области этнографии народов Пе
редней и Средней Азии Н.А. Кисляков 
способствовал развертыванию исследо
ваний по календарно-праздничной куль
туре народов этих регионов.

В 1970 г. под руководством Н.А. Кис
лякова был подготовлен и вышел в свет 
сборник "Традиционная культура наро
дов Передней и Средней Азии" (Сборник 
Музея антропологии и этнографии. Т. 26. 
Л., 1970), в котором впервые была опуб
ликована значительная часть предметов 
из коллекции Отдела Передней и Сред
ней Азии МАЭ им. Петра Великого. В 
:5орнике были представлены и работы, 
характеризующие традиционную культу- 
гу народов Передней Азии -  персов, ту
лок, арабов (об этих статьях мы уже го- 
з эрили выше). Среди публикаций этого 
сборника и великолепные работы С.М. 
Марр "Мохаррам. (Шиитские мистерии 

ак пережиток древних переднеазиат
ских культов)" [Марр С.М., 1970. 
С. 313-366] и Е.П. Николаичевой "Описа
ние коллекционных предметов по шиит- 
схому культу". В Предисловии к сборни- 
ху этим статьям предпосланы следующие 
:лова: «Особо следует отметить собран
ную советскими исследователями в Ира
не в 20-х годах текущего столетия бога- 
"гйшую коллекцию по шиитским мисте- 
л аям "мохаррам" с подробным описанием 
самих церемоний и интерпретаций их: 
коллекция эта совершенно уникальна, 
: одобных полных собраний по шиитским 
церемониям нет ни в одном музее мира...» 
Предисловие, 1970. С. 4]. Нам же хочет

ся добавить к этому, что публикацией 
статей С.М. Марр и Е.П. Николаичевой 
'ы ла восстановлена связь между разны
ми поколениями отечественных ученых, 
з эзрождена традиция в деле изучения ка

лендарных обычаев и обрядов народов 
Передней Азии.

Истории календарных праздников, 
обычаев и обрядов годового цикла как 
непременной составляющей духовной 
культуры народов Передней Азии нема
ло блестящих страниц посвятили отече
ственные востоковеды-литературоведы. 
Хочу обратить особое внимание на пре
красные работы В.Б. Никитиной 
(1922-1993) (о творчестве и научном на
следии В.Б. Никитиной см.: [Милибанд, 
1995. Кн. II. С. 143-144]) -  известного ис
следователя литературы Ирана. Так, ха
рактеризуя литературу иранцев в период 
арабского завоевания в VIII— 
IX вв., В.Б, Никитина отмечает, что лите
ратура в этот период имела своим исто
ком обрядо-зрелищные действа, народ- 
но-смеховую культуру, фольклор, празд
ники [Никитина, 1970. С. 36-38]. Про
должали бытовать доисламские праздни
ки, в том числе Праздник зимнего солн
цеворота -  Саде. В этот день, как пишет
В.Б. Никитина, "изгоняли нечисть" оку
риванием, зажигали костры и гнали на 
них диких зверей и птиц. Праздник отли
чался обильным возлиянием и всеобщим 
весельем. Иногда к лапкам птиц привя
зывали горящую паклю и выпускали их. 
Жертвоприношения совершались в ог
ромных масштабах. Во многих городах 
лавки и улицы освещались фонарями.
В.Б. Никитина подчеркивает, что в XII в. 
сохранялись и широко бытовали тради
ционные весенние праздники с их весель
ем, разгулом, карнавальной стихией. Во 
время доисламского Нового года у иран
цев бытовал обычай опрыскивать друг 
друга водой, которая очищала и спасала 
от болезней. "Этот обряд... отменяли, но 
затем он снова вошел в силу", — пишет
В.Б. Никитина [Никитина, 1970. С. 37]. 
Детально она характеризует и весенний 
персидский праздник Зазывание весны. В



это время юноши носили шесты, к кото
рым прикрепляли букеты ранних цветов. 
Они брали также цветы в руки и укреп
ляли их за ушами и, обходя дома, пели 
хвалу весне, цветам, аисту (который, как 
полагали, принесет с собой весну). У каж
дого дома они с шутками просили возна
граждения. Вечером собранные угоще
ния поедались, а на собранные деньги 
устраивался всеобщий пир. Во время 
праздника Зазывание весны обязательно 
готовили кисель из пшеничного солода. 
Приготовление киселя и его поедание, 
как полагали, способствовало хорошему 
урожаю в новом году, должно было отве
сти все беды. Заговор гласил: кисель -  
это жертва Богу. Многие весенние обря
ды сопровождались пирами, музыкой, пе
нием, танцами, разыгрыванием сценок. 
Во всех развлечениях активно участвова
ли женщины. Их любимым развлечением 
было качание на качелях.

При этом в VIII-IX вв. отмечались и 
мусульманские праздники: мусульман
ский Новый год, Рамазан, Праздник жер
твоприношения [Никитина, 1970. 
С. 37]. Большое внимание В.Б. Никитина 
уделяла и бытовавшему в средневековье 
народному театру -  кукол и масок [Ники
тина, 1970. С. 43-46].

Истории "смеховой культуры" и раз
влечениям в Иране посвятил интересную 
статью Дж. Дорри [Дорри, 1971. С. 
66-75].

Городекой праздничной стихии турок 
периода средневековья посвящено нема
ло страниц в работе И.В. Боролиной [Бо
родина, 1970. С. 387-395]. Она детально 
исследует грандиозные зрелищные пред
ставления в Стамбуле в XV-XVI вв., про
исхождение и выступления турецкого те
невого театра Карагёз. О зрелищной 
культуре, кукольном теневом театре ара
бов пишет И.М. Филыптинский [Филь- 
штинский, 1991. С. 665-666]. Автор от

мечает, что развитию кукольного тене
вого театра способствовал подъем народ
ной литературы. Первые упоминания о 
театре относятся к X в. На городской 
площади или близ дворца эмира на не
больших подмостках сооружался экран в 
виде натянутого куска белой материи. 
Позади экрана ставились светильники. 
Между экраном и источником света с по
мощью кукловода двигались куклы. Зри
тели, сидевшие по другую сторону экра
на, наблюдали движение теней. На судь
бу арабского кукольного теневого театра 
огромное влияние оказало творчество 
египетского драматурга, режиссера, ли
тератора и врача Ибн Даниаля (Мухам
мад Ибн Даниаль) (1248-1310) [Тимофе
ев, 1975].

Календарно-праздничная культура 
народов Передней Азии не может быть в 
полной мере понята и охарактеризована 
без привлечения сравнительного матери
ала, собранного советскими этнографами 
среди узбеков, таджиков, казахов, других 
народов Средней Азии и Казахстана 
[Древние обряды, 1986; Науруз, 1992], а 
также среди народов Дагестана [Кален
дарь, 1987; Проблемы мифологии, 1988]. 
Особенно хочется отметить прекрасные 
работы Е.М. Пещеревой [Пещерева, 
1927, 1963], О.А. Сухаревой [Сухарева, 
1986. С. 31-46], Дж.Х. Кармышевой 
[Кармышева Дж.Х., 1986.С. 47-70], 
Г.П. Снесарева [Снесарев, 1969]. Боль
шую ценность имеют работы Н.П. Лоба- 
чевой [Лобачева, 1986. С. 6-31; 1995. 
С. 24-36], И. Мухиддинова [Мухиддинов, 
1971; 1986. С. 70-93; 1989], А. Негмати 
[Негмати, 1989], Б.А. Байтанаева [Бай- 
танаев, 1992. С. 5-13], А.Г. Булатовой 
[Булатова, 1988], М.А. Магомедовой 
[Магомедова, 1987].

Свидетельства о календарных празд
никах персов, курдов, турок, арабов, ев
реев могут быть почерпнуты из энцикло-



аедических изданий, например "Мифы 
народов мира", "Ислам. Краткий справоч
ник" (1983 г.), "Ислам. Энциклопедиче
ский словарь" (1991 г.), "Еврейская энци
клопедия" (1991 г.).

Обобщающий материал по празд
ничной культуре мусульманских народов 
: сдержится в монографии Д.Е. Еремеева 
Ислам: образ жизни и стиль мышления" 
Еремеев, 1990. С. 39, 96-110, 151-162, 

120-225].
Для воссоздания истоков многих ка

лендарных обычаев и обрядов уникаль
ный материал дают исследования по ис- 
т:рии  Древнего Востока; материалы, 
и б ы ты е  археологией. В этом направ
лении у нашей науки богатейшие тради
ции. Отметим в качестве примера иссле- 
;:зан и я  Е.В. Антоновой, посвященные 
гулътуре древних земледельцев Перед
ней и Средней Азии [Антонова, 1984]. 
И: трудов отечественных археологов 
~ еж д е  всего надо отметить исследова
ния советских ученых, многие десятиле
тия работавших в Средней Азии, Казах- 
гтане, на Северном Кавказе и в Закав
казье. О тдельно хочется напомнить 
i спад Хорезмской археолого-этногра- 
гической экспедиции, созданной и мно
гие годы возглавлявшейся С.П. Толсто- 
:ым. В работах многих сотрудников 
этой экспедиции затрагивались вопросы 
^-дендарно-праздничной культуры на- 
:г ~ения древнего Хорезма (например,
: Толстов, 1948; Кой-Крылган-кала, 

: т_: Садоков, 1970; Топрак-кала, 1984; 
г - ю п о р т , 1978, 1991]).

Ознакомление с историографиче- 
: : к традицией изучения календарных 
: бычаев и обрядов, праздников годово-
■ цикла народов Передней Азии оте- 
: гст-венной наукой позволяет сделать

некоторые предварительные выводы. 
Несомненно, что наша наука усилиями 
нескольких поколений ученых накопи
ла огромный источниковедческий мате
риал для исследования этой проблема
тики. Российскими учеными детально и 
всесторонне рассматривались как исто
рические аспекты отдельных праздни
ков, так и их бытование в XIX -  начале
XX в. В то же время надо отметить, что 
не все праздники годового цикла пер
сов, курдов, турок, арабов, евреев оди
наково изучены. Наибольшее внимание 
привлекали праздники, связанные с Н о
вым годом, обрядами весеннего цикла. 
Среди религиозных, например, мусуль
манских, более изученными оказались 
обычаи и обряды поста Рамадан (Рама
зан), а также Праздник окончания по
ста. Среди шиитских — в центре иссле
дования оказались первые дни месяца 
мохаррам.

Внимание российских ученых при
влекали народные развлечения, народ
ный театр персов, курдов, турок, арабов, 
евреев.

В последние годы появились новые 
интересные работы, посвященные ка
лендарным обычаям и обрядам, празд
никам годового цикла народов Перед
ней Азии, в том числе персов 
(И.М. Стеблин-Каменский, Б.-Р. Лога- 
шова), арабов (И.А. Амирьянц, У.А. Ма- 
насра), турок (Д.Е. Еремеев, В.П. Куры- 
лев, А.Э. Тенишева), курдов (Т.Ф. А ри
стова, О.И. Жигалина), евреев (Е.Э. Н о
сенко).

Дальнейш ее всестороннее, более 
углубленное изучение календарно
праздничной культуры народов Перед
ней Азии -  дело будущих исследовате
лей.



МЕСТО КАЛЕНДАРНЫХ 
ОБЫ ЧАЕВ И ОБРЯДОВ 

В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

В центре данного исследования ка
лендарные обычаи и обряды, а также 
календарные, народные праздники годо
вого цикла народов Передней Азии.

К ак известно, в русской и европей
ской этнографической науке понятие 
"календарные обычаи и обряды” сфор
мировалось в первой половине XIX в. и 
связано с именами русских ученых 
И.М. Снегирева [Снегирев, 1837. Т. I—IV] 
и А.В. Терещенко [Терещенко, 1848]. 
Большой вклад в изучение именно "ка
лендарных" обычаев и обрядов внес не
мецкий этнограф Вильгельм Маннхардт 
сочинениями, которы е датируются 
60-70-ми годами XIX в. (подробнее см.: 
[Календарные обычаи, 1983. С. 12-13]).

Для изучения календарных праздни
ков других народов мира, и в том числе 
народов Передней Азии, огромное зна
чение имеют вопросы теории и методи
ки их анализа. Отметим некоторые из 
них: обоснование связи календарных 
обычаев и обрядов с трудовой деятель
ностью земледельцев [Чичеров, 1957]; 
понимание праздников как выражения 
"двумерности средневековой жизни 
(официальной и народной)"; утвержде
ние связи праздника с народным идеа
лом жизни, выраженным в первую оче
редь в карнавале [Бахтин, 1965]. Осо
бенно ценным представляется опыт 
структурно-исторического анализа ка
лендарной обрядности, предпринятого 
С.А. Токаревым на материале народ
ных обычаев стран зарубежной Европы 
[Токарев, 1973. С. 15-28], а также выяв
ление общих элементов в годичном цик
ле русских аграрных праздников, осуще
ствленное в известном исследовании

В.Я. Проппа [Пропп, 1963]. Общетеоре
тическое значение имеет и проблема 
функциональной значимости обычаев и 
обрядов каждого календарного цикла, 
исследованная В.К. Соколовой на мате
риале весенне-летних календарных об
рядов русских, украинцев и белорусов 
[Соколова, 1979. С. 262-263].

Теоретическое значение имеют 
предпринятое исследователями выявле
ние в календарных обычаях и обрядах, 
бытовавших в конце XIX -  начале XX в., 
древнейших верований и культов (таких, 
например, как культы земли, предков, 
воды, солнца, огня, растительности). 
Ценными являются постановка пробле
мы о связи календарных обычаев и об
рядов с фольклором, например с обрядо
вой песней [Соколова, 1979], с играми и 
развлечениями, а также указания на из
менение их функциональной роли в 
праздниках. Значительны й интерес 
представляют исследования М.М. Гро
мыко календарной обрядности русских 
(XIX в.) в плане изучения этнических 
традиций народов (см., например: [Гро
мыко, 1986. С. 117-125, 161-266]).

В отечественной этнографической 
науке исследование календарных обы
чаев и обрядов, а также календарных 
праздников, как важнейших частей тра
диционной культуры народов мира, бы
ло неразрывно связано с разработкой 
теории этноса, с изучением этнического 
самосознания [Бромлей, 1973. С. 86-100; 
Чистов, 1972].

Своеобразие культуры народов рас
сматривалось отечественными этногра
фами как один из важнейших признаков 
этноса [Бромлей, 1983. С. 57, 58]. О важ
ном месте культуры среди признаков эт
носа эмоционально и ярко в 1967 г. пи
сал Н.Н. Чебоксаров: "...нет и не может 
быть даже двух народов с совершенно 
одинаковой культурой. Если народ утра-



-:ивает свою культурную специфику, он 
дерестает существовать как отдельный 
самостоятельный этнос" [ Чебоксаров, 
.961. С. 99]. Эта идея получила всесто
роннее развитие в работе Н.Н. Чебокса- 
гова и И.А. Чебоксаровой "Народы, ра
сы, культуры" (М., 1971; 1985).

Х арактеризуя культуру как один 
из основных компонентов этноса, 
Ю.В. Бромлей обращал внимание на на
личие в ней двух генетически различных 
слоев: исторически более ранний ("ниж
ний") слой, который состоит из унасле
дованных от прошлого компонентов 
культуры, и исторически более поздний 

аерхний"), включающий новые совре
менные культурные явления [Бромлей, 

.553. С. 128-129]. Современный опыт 
-ародов, как положительный, так и осо
бенно негативный, свидетельствует о 
том, что утрата или "отказ" от одного из 
:-—£х компонентов (слоев) ведет к упадку 
культуры, к потере преемственности, 
духовности, забвению ее гуманистиче
ского характера. Компоненты культуры 

сторически более ранние -  наиболее 
стабильны, именно они несут основную 
этническую нагрузку и составляют как 
5ы  ее каркас. Их часто обозначают тер- 
«сгнами "традиция", "традиционная куль
ту—а".

Опыт изучения календарных обыча
и обрядов, народных праздников го

: : зого цикла народов Восточной, Юго- 
Е : сточной и Передней Азии позволяет 
5£м выделить в системе традиционной 
г. .тьтуры такие понятия, как "календар- 
ш  культура", "календарно-праздничная 
су.тътура".

В отечественной этнографии в ряде
i . : ' едований рассматривался вопрос о 
ic агмоотношении понятий "обычай" и 
: :тяд". Приоритет в теоретической по- 
~ановке этой проблемы принадлежит
I А. Токареву, который в 1980 г. опуб

ликовал в журнале "Советская этногра
фия" статью "Обычаи и обряды как объ
ект этнографического исследования" 
[Токарев, 1980. С. 26-36]. Основная идея 
статьи ученого состоит в том, что необ
ходимо различать "обычай" и "обряд". 
По мнению С.А. Токарева, соотношение 
между обычаем и обрядом может быть 
выражено следующим образом: всякий 
обряд есть обычай, но не всякий обычай 
есть обряд. Определяя понятие "обряд", 
он писал: обряд -  это такая разновид
ность обычая, "цель и смысл которой -  
выражение (здесь и далее курсив С.А. 
Токарева) (по большей части символи
ческое) какой-либо идеи, чувства, дейст
вия либо замена непосредственного воз
действия на предмет воображаемым 
(символическим) воздействием" [Тока
рев, 1980. С. 28]. При определении поня
тия "обряд" большинство исследовате
лей выделяют среди его признаков сим
воличность, знаковость, выражение не
коей идеи (см., например: [Фрейденберг, 
1936. С. 54; Токарев, 1980. С. 28; Арут ю 
нов, 1981. С. 97; Аникин, Круглов, 1983. 
С. 57]). Отмечается, что обряд -  это сте
реотипный способ деятельности. Сино
нимами понятия "обряд" часто выступа
ют понятия "церемония", "церемониал", 
"ритуал" (см., например: [Токарев, 1980. 
С. 77; Итс, 1974. С. 48; Бромлей, 1983. С. 
134]). Интересным представляется опре
деление понятия "обряд", данное фольк
лористами В.П. Аникиным и Ю.Г. Круг
ловым, по мнению которых "обряды -  
это установленные традицией действия, 
имеющие для исполнителей магическое, 
юридическо-бытовое и ритуально-игро
вое значение" [Аникин, Круглов, 1983. 
С. 57]. Советскими этнографами и 
фольклористами было доказано сущест
вование обрядов религиозных и безре- 
лигиозных. Бы ла выдвинута и широко 
аргументирована теория трудовых исто



ков многих календарных обрядов 
(В.И. Чичеров, В.Я. Пропп).

Особое внимание исследователей 
привлекала социальная сущность обря
дов. Многими авторами было показано, 
что обряды выполняют целый ряд важ
нейших для этноса функций (причем на
до отметить, что это касается как кален
дарных, так и семейных обрядов). Риту
алы играю т роль механизма регуляции 
внутриэтнических связей; они участвуют 
в аккумуляции и диахронной трансмис
сии культурного опыта этноса, выполня
ют функцию воспроизводства этниче
ской специфики, жизненного уклада, 
форм общения людей, основных параме
тров материальной и духовной культуры 
(см., например: [Ионова, 1982; Бромлей, 
1983. С. 134]). В народном, и в первую 
очередь в крестьянском, быту обряды 
были одним из регуляторов поведения 
личности в общине, выполняли регла
ментирующую и конформирующую 
роль.

К ак отмечали многие отечествен
ные исследователи, понятие "обычай" 
более широкое, чем понятие "обряд" 
[Суханов, 1973. С. 11; Токарев, 1980. 
С. 17; Арут ю нов, 1981. С. 97]. По мне
нию Р.Ф. Итса, под обычаем следует по
нимать "установленное правило поведе
ния в данной этнической общности" 
[Итс, 1974. С. 48]. Многие ученые обра
щаю т внимание на то, что исторически 
"обычай" и "обряд" тесно связаны друг с 
другом. В частности, утрачивая свою 
символичность, многие обряды стано
вятся обычаями.

В современной этнографической на
уке прежде всего выделяются две боль
шие группы обычаев и обрядов -  семей
ные и календарные. Помимо этих тради
ционных групп, С.А. Токарев выделял 
общегражданские обычаи и обряды и 
профессиональные (т.е. принадлежащие

той или иной социальной, классовой, со
словной и конфессиональной -  группе) 
[Календарные обычаи, 1983. С. 6]. Во 
введении к 4-му, заключительному тому 
"Календарных обычаев и обрядов зару
бежной Европы" он подчеркивал, что 
между обычаями и обрядами кален
дарными и всякими иными не существу
ет резких граней [Календарные обряды, 
1983. С. 6, 7].

Однако, имея постоянно в виду это 
положение С.А. Токарева, следует обра
титься и к специфике обычаев и обрядов 
календарного цикла. В работах послед
них лет наиболее развернутые характе
ристики и определения, в частности ка
лендарного обряда, принадлежат фоль
клористам. Так, например, В.Н. Аникин 
и Ю.Г. Круглов писали, что календарные 
обряды -  это обряды, связанные с хозяй
ственной трудовой деятельностью кре
стьянства (земледельца или скотово
да) приурочены к определенным датам, 
временам астрономического года — зиме, 
весне, лету, осени, к зимнему и летнему 
солнцестоянию [Аникин, Круглов, 1983. 
С. 59]. Эта характеристика с учетом раз
личий между "обрядом" и "обыча
ем" может быть применима и к послед
нему.

Изучение календарных обычаев и 
обрядов народов мира позволило оте
чественным ученым обратиться к их 
классификации по функциональному 
признаку. Одна из основополагающих 
работ принадлежит Е.Г. Кагарову. В 
статье "К вопросу о классификации на
родных обрядов" [Кагаров, 1928. 
С. 247-254]. На основе анализа богатого 
этнографического материала он разде
лил все обряды (в его работе речь идет о 
семейных и календарных обычаях и 
обрядах) по их функциональному назна
чению "с точки зрения их целевой уста
новки" [Кагаров, 1928. С. 252] на две



большие категории: 1) профилактиче
ские акты, имеющие целью оградить че
ловека от злых сил, и 2) действия, свя
занные с продуцирующей магией, кото
рые должны обеспечить какие-либо по
ложительные ценности или блага (пло
дородие, богатство, любовь, милость бо
жества) [Кагаров, 1928. С. 247, 249].

Другой классификационный подход 
был предложен С.А. Токаревым в 1972 
г. [Токарев, 1973. С. 15-29]. На богатей
шем материале народных обычаев и об
рядов календарного цикла в странах за
рубежной Европы он дал структурно-ис
торическую классификацию обрядности 
европейских народов, сохранившейся к 
концу XIX -  середине XX в. С.А. Тока
рев выделил следующие пласты: гадания
о погоде и об урожае, примитивные ма
гические действия, магия плодородия, 
появление образов духов и богов -  по
кровителей плодородия, развлечения, 
игры и танцы, влияние мировых религий 
и их обрядности, связь с историческими 
событиями, имитация древних ритуаль
но-магических традиций, рождение но
вых "мифологических" образов, сращи
вание с календарными обычаями и дата
ми гражданских, национальных и рево
люционных праздников. Предложенная 
С.А. Токаревым структур но-историче- 
ская классификация имеет огромное 
значение для дальнейших исследований, 
так как дает ключ к более четкому осоз
нанию разновременности отдельных 
компонентов календарной обрядности, к 
пониманию ее сложнейшей структуры. 
Это особенно важно, когда мы обраща
емся к изучению календарных обычаев 
и обрядов, а также народных праздни
ков, бытовавших в конце XIX -  начале
XX в. и сохраняющихся в трансформи
рованном виде в наши дни.

Функционально-временной принцип 
классификации календарных обрядов,

основанный на выявлении целей и спе
цифики обрядов каждого сезона, был 
предложен В.К. Соколовой [Соколова, 
1979]. На материале календарной обряд
ности русских, украинцев и белорусов 
(XIX -  начале XX в.) она убедительно 
показала, что обряды каждого времени 
года имели свою функциональную на
правленность. Так, например, новогод
ний праздничный цикл имел, как прави
ло, подготовительный характер, основ
ная его функция -  обеспечить благопо
лучие хозяйства и семьи на весь год; ве
сенняя обрядность имела целью подго
товку к предстоящим работам и их нача
ло; функции летних обрядов состояли в 
сохранении урожая и подготовке к его 
уборке; основное назначение обрядов 
осенней поры -  урожай будущего года 
[Соколова, 1979. С. 262, 263]. При этом
B.К. Соколова обращала внимание на 
то, что каждый сезон отличался своими, 
ему присущими общими обрядами, на
пример очистительный, предохрани
тельный или продуцирующей магии.

Вопросы функциональной направ
ленности календарных обычаев и обря
дов народов Восточной Азии (китайцев, 
корейцев, монголов, тибетцев) рассмот
рены нами на примере праздников годо
вого цикла [Дж арылгасинова, 1988.
C. 313-318].

Систематизируя изложенный матери
ал, можно предложить следующее предва
рительное определение календарного об
ряда как важнейшей составляющей куль
турной традиции народов. Календарный 
обряд -  это исторически сложившаяся или 
специально учрежденная стереотипизиро- 
ванная форма массового поведения, выра
жающаяся в повторении стандартизиро
ванных, связанных с определенными дата
ми действий, форма поведения, которая 
имеет своим истоком трудовую, хозяйст
венную деятельность людей, обусловлен

2 Календарные обычаи. 33



ную космическим ритмом природы, вре
менами года; эта форма поведения при
звана магическими (символическими) ак
тами воздействовать на силы природы, ок
ружающий мир (его материальные и ду
ховные составные) в целях обеспечения 
процветания человеческого общества, по
лучения богатого урожая, приплода скота 
и Т .д .

Необходимо отметить, что в отечест
венной этнографической и фольклори
стической науке наиболее детально рас
смотрены проблемы генезиса календар
ных обрядов, вопросы их классификаций, 
выявления функциональной направлен
ности, характеристики их места в культу
ре этноса.

Обращаясь к определению понятия 
"календарный обычай", хочется вспом
нить, как термин "обычай" трактует 
С.А. Арутюнов. По его мнению, под "обы
чаем" следует иметь в виду такие стерео- 
типизированные формы поведения, кото
рые связаны с деятельностью, имеющей 
практическое значение [Арутюнов, 1981. 
С. 97]. Можно считать, что календарные 
обычаи как часть традиционной культуры 
любого этноса -  это стереотипизирован- 
ные, приуроченные к определенным да
там формы поведения, связанные с трудо
вой, хозяйственной деятельностью людей, 
обусловленной космическим ритмом при
роды, временами года, формы поведения, 
отражающие многовековой опыт рацио
нальных фенологических и экологиче
ских народных знаний.

КА ЛЕНДА РН Ы Е ПРА ЗДН ИКИ  
И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ

В центре нашего исследования наря
ду с календарными обычаями и обряда
ми народов Передней Азии -  персов, 
курдов, турок, арабов, евреев -  находят

ся и традиционные календарные празд
ники этих народов, праздничные циклы 
года.

Вопросы классификации праздни
ков являются дискуссионными. Думает
ся, что древнейшими и одними из важ
нейших следует считать календарные, 
которые складывались в течение веков 
и тысячелетий в процессе трудовой дея
тельности людей. В наши дни они нераз
рывно связаны с традиционной культу
рой народов. Однако необходимо иметь 
в виду, что в процессе социально-эконо
мического и историко-культурного раз
вития народов календарные праздники, 
прежде всего аккумулировавшие важ
нейшие события, обычаи и обряды годо
вого народного календаря, испытывали 
влияние господствующих идеологий, ми
ровых религий, городской культуры, 
особенностей быта других сословий и 
классов. Сложнейшую структуру кален
дарных праздников на рубеже XIX -  на
чала XX в. позволяет понять предприня
тый С.А. Токаревым в 1973 г. на матери
але календарной обрядности европей
ских народов структурно-исторический 
анализ обычаев, о чем мы уже говорили 
выше.

В истории человечества феномену 
праздника принадлежит особая роль. Не 
случайно М.М. Бахтин утверждал, что 
"празднество (всякое) -  это важная пер
вичная форма человеческой культуры" 
[Бахтин, 1965. С. 11]. Б.А. Рыбаков ви
дит истоки основных календарных 
праздников в эпохе мезолита и неолита 
[Рыбаков, 1981]. Анализ протоиндий
ских текстов, относящихся к культуре 
Хараппы и М охенджде-Даро (2300
1770 гг. до н.э.), позволил Н.В. Гурову 
вычленить специальный знак (шестилу
чевой знак в кругу), который, очевидно, 
обозначал "колесо", "колесницу", "празд
ник солнцестояния", "солнечный празд-



таздник", "праздничный мир", выражая 
тем самым идею движения солнца, вре- 

ени, древнейшего календарного празд
ника. Другая черта древнего празднест- 
з - -  его общественный, социальный ха- 
тнктер -  выражена, например, в терми
нах славянских народов, обозначавших
— аздники или лежавших в основе назва
ний праздников. Это понятия: "толпа", 
толпище"; "стадо"; "собор"; "соборище", 
собрание", "сбор"; "сходбище"; "событ- 

ta  ("собутка", "соботка", "субботка"); 
•г.и", "вкупе", "купно" ("купала") [Рыба-
■ :в. 1981. С. 284].

Попытки определить феномен 
ттаздника, понять его роль в обществе 
ггедпринимались уже в античную эпоху 
Геродот, Платон, Аристотель). Он яв- 

т-.гтся предметом исследования ученых 
г новое и новейшее время. В наши дни к 
гзучению теории праздников, в том чис- 
зе и календарных, обращаются этногра- 
тн: социологи, философы, историки,
-  : льклористы, литературоведы многих 
гтран.

Необходимо особо отметить соци
альную многофункциональность празд
ника вообще и календарного в частно- 
гтн. Среди его основных функций -  тор- 
-= тгвенное обновление жизни; комму
никативная и регулятивная роль; ком- 
тезсаторская, эмоционально-психологи- 
-е:хая, идеологическая и нравственно- 
i ;^питательная функции. Как самоцен- 
5 те явление культуры, он имеет свои 
тг тзнаки, к числу которых исследовате- 
rz этносят "праздничное время”, "празд
ничное настроение", "праздничное обще- 
а е ’, "праздничное реально-идеальное 
ста условное поведение”, "праздничную 
тгтуацию", "праздничную свободу" и т.д.
- 2нолъдов, 1985. С. 16].

При характеристике народных ка-
■ ендарных праздников обращает на себя 
н_1мание их неразрывность с ритмом

природы, человеческой деятельностью, 
биоритмами отдельной личности. Свя
занные с временами года, сезонами, тру
довой жизнью общества, календарные 
праздники как бы являются "прерыва- 
ми" в бесконечном течении времени. К а
ждый из них становится символом новой 
жизни, ее обновления, временем, в кото
ром соединяются прошлое, настоящее и 
"идеальное" будущее.

Не претендуя на всестороннее рас
крытие понятий "календарный празд
ник", "календарные праздники годового 
цикла", надо отметить, что эти термины 
прежде всего обозначают действа, про
водимые в установленные традицией 
дни (или более значительные отрезки 
времени). Это даты, связанные как со 
сменой времен года, так и с важнейшими 
рубежами в хозяйственной и трудовой 
деятельности людей (земледельца, ско
товода, рыболова). Эта "двуединая" 
связь [Серов, 1983. С. 43] отражалась 
как в самом празднике, так и в календар
ных обрядах, игравших важную роль в 
его структуре, непременными составля
ющими которой уже на ранних этапах 
развития календарного праздника стано
вятся также развлечения, игры, народ
ные зрелища, утверждение опыта и зна
ний об окружающем мире.

Основные даты народного празд
ничного годового цикла с давних вре
мен, с эпохи зарождения государствен
ности, сосуществовали и сопрягались с 
официальными. Несмотря на противо
стояние народного и государственного 
календарей, влияние последнего вряд ли 
можно отрицать. Более того, нередко 
бывало так, что из праздников народно
го календаря дольше сохранялись (хотя 
и в трансформированном виде) те, кото
рые в определенные периоды истории 
объявлялись государственными.

Больш ое влияние на народные



праздники годового цикла оказывает ре
лигия. Это имеет особое значение для 
народов Передней Азии, где зародились 
две мировые религии -  христианство и 
ислам (а также многие другие нацио
нальные религии). Примечательно, что 
и официальные и религиозные праздни
ки в основных своих датах оказывались 
"сопряженными" с древнейшим исконно 
народным календарем, они как бы про
израстали из него. Поэтому при описа
нии отдельных календарных обычаев и 
обрядов, праздничных циклов года авто
ры стараю тся обращать пристальное 
внимание на основные трудовые процес
сы, лежавшие в основе тех или иных 
обычаев и обрядов, а также на особен
ности климатических условий, в кото
рых конкретно проводятся те или иные 
праздники.

К ак неоднократно отмечали иссле
дователи, традиционные календарные 
праздники играют огромную этноконсо- 
лидирующую, этносохранительную 
роль в жизни народов. Благодаря своему 
оптимистическому началу они помогают 
выстоять этносу в целом и его отдель
ным представителям в тяжелые време
на, даже в экстремальных условиях [Жи
гульский, 1985. С. 166-171; Х ан , 1993. 
С. 20-21; Джарылгасинова, 1977. С. 245, 
253-255]. Известный польский социолог 
и культуролог, исследователь праздни
ков К. Жигульский писал, что в экстре
мальных условиях в празднике видят 
форму защиты этнических ценностей. 
Он выполняет интеграционную роль, 
подтверждает единство и сплоченность 
семьи, группы родственников, народа в 
целом. При этом возрастает и футуроло
гическая значимость праздника -  как пе
риода, обещающего лучшее будущее, 
подтверждающего, что тяжелая ситуа
ция будет преодолена и восстановится 
нормальный ритм жизни [Жигульский,

1985. С. 171]. Пронзительный по своег 
трагичности материал содержится в ме
муарах Н.Г. Гаген-Торн, где она расска
зывает, как женщины разных нацио
нальностей и вероисповеданий отмечали 
тайком в лагерях свои религиозные 
праздники [Гаген-Торн, 1994. 
С. 247-248]. Здесь, наверное, необходи
мо вспомнить, что в дневниковых запи
сях Н.И. Вавилова, которые он вел в пе
риод научной работы в Афганистане в
1924 г., есть заметка, что даже в самых 
трудных условиях его интерес к "полю" и 
к "зерну" открывал ему сердца простых 
людей [Вавилов, Б укинич, 1929. 
С. 124—125]. А  ведь это понятия одного 
таксономического уровня: "поле", "труд", 
"календарный обряд", "праздник", и они 
неотрывны от понятий "жизнь”, "челове
ческий род", "человек".

Как и в предшествующих книгах, в 
данной монографии, посвященной ка
лендарным обычаям и обрядам, празд
никам годового цикла народов Передней 
Азии (персов, курдов, турок, арабов, ев
реев), в отдельных главах представлены 
традиционные категории времени, пока
зана специфика календарей изучаемых 
народов и их взаимосвязь с григориан
ским летосчислением.

Система календарей народов Перед
ней Азии отличается большим разнооб
разием и сложностью. К древнейшему 
лунному календарю восходит арабский 
мусульманский календарь лунной хид
жры, связанный с переселением (хид
жра) Пророка Мухаммада из Мекки в 
Медину в 622 г. В тот год 1-й день 1-го 
лунного месяца -  мухаррам (араб.) -  мо
харрам (перс.) пришелся на (15) 16 июля 
622 г. Календарь лунной хиджры широ
ко используется и в настоящее время в 
мусульманских странах. Поскольку лун
ный календарь отстает от солнечного, 
месяцы, а следовательно, и мусульман



ские праздники передвигаются и "воз- 
зоащаются" к исходному положению че- 
г-ез 30 лет [Цыбульский, 1964. С. 11-13]. 
Данное обстоятельство затрудняет изло
жение системы праздников в году. Вот 
“эчему авторами избран при описании 
“раздников годового цикла мусульман
ских народов в известной мере условный 
год. когда 1-й день 1-го месяца лунной 
хиджры -  месяца мухаррам (мохаррам) 
приходится на середину июля по григо- 
тканскому летосчислению.

В Иране используются три календа
ря: иранский солнечной хиджры, иран
ский лунной хиджры и григорианский 
1936 г.) [Ц ы бульский , 1964. С. 146, 151].

В Турции существует несколько ка
лендарей: арабский лунной хиджры, сол
нечной хиджры, солнечный турецкий 
-зтлендарь "Руми" (с 1840 г.) и григориан
ский (1925 г.) [Ц ы бульский , 1964. 
С 124-128].

В Израиле применяется григориан
ский и лунно-солнечный иудейский ка
лендари, в которых счет годов ведется 
эо солнцу, а месяцев -  по луне. Лунно
; : лнечный иудейский календарь в IV в. 
: :  н.э. пришел на смену древнееврей
скому лунному [Ц ы бульский, 1964. С. 
115].

Как и в ранее опубликованных мо
- ~ -рафиях серии, повествующих о ка- 
лгездарных обычаях и обрядах, праздни- 
■--т годового цикла народов Восточной 
\зи и  — китайцев, корейцев, японцев, 
, знголов и тибетцев [Календарные 
с 'ы чаи , 1985; Календарные обычаи, 
. - 59], а также народов Юго-Восточной 
-_зии -  вьетов, лао, кхмеров, тай, бир
манцев, малайцев,яванцев, балийцев,та- 
_7-7 о в [Календарные обычаи, 1993], при 
гтссожении материала нами использует
ся метод, который мы условно опреде- 
Т7ТН как последовательо-непрерывный, 

г ч метод непрерывного движения. При

этом мы рассматриваем календарные 
обычаи и обряды, сменяющие друг дру
га на протяжении года праздники как 
единую ткань, как единый узор, затейли
вый орнамент, в котором один рисунок 
дополняет другой. Действительно, в ре
альной жизни люди исполняют различ
ные календарные обычаи и обряды, от
мечают разные по своему происхожде
нию праздники, следуя череде текущих 
дней. А сами праздники соседствуют 
друг с другом (хотя порой их истоки, ге
незис так далеки друг от друга!), переме
жаются, взаимовлияют и взаимопрони
кают.

Древние аграрные или скотоводче
ские культы соседствуют с христиански
ми или мусульманскими праздниками. 
Сельские торжества сменяются храмо
выми, а те в свой срок государственны
ми. И все это в течение одного большо
го цикла, называемого "год". Вот почему 
мы отказались от рассмотрения отдель
но праздников -  древних аграрных, или 
скотоводческих, или религиозных -  му
сульманских, христианских, иудейских и 
других. Ибо подобный раздельный ме
тод изучения не дает, как нам кажется, 
полной картины жизни. Вот почему мы 
условно обозначили свой метод и как 
метод непрерывного потока, ибо он 
вызывает ассоциацию с непрерывно
стью времени и жизни, труда и праздни
ка, макрокосмоса и микрокосмоса. Этот 
метод отражает диалектическое единст
во линейного и циклического времени, 
непрерывности и прерыва (кульминаци
онного момента, кульминационной точ
ки), движения Космоса, Жизни и Судь
бы, человечества и человека. И  все эти 
высокие философские категории неот
рывны от календарно-праздничной 
культуры народов мира.

Главы монографии написаны следу
ющими авторами: Введение и Заклю че
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[Масленицына, 1975. Илл. 107], "Празд
нование Хыдреллеза” (Библиотека Му
зея Топкапы. Стамбул. Турция) [£ау,
1990. Обложка] и орнамент иранской 
парчовой ткани XVII в. [Иранские тка
ни, 1975].



ПЕРСЫ

М ногие десятки книг и самых раз
личных исследований по культуре 

Игана начинаются словами: "Иран -  
:гтана древней и высокоразвитой ци- 
зз-гизации". И снова хочется повторить: 
Иран -  страна древней и высоко- 

г^звитой цивилизации". Жители Иран- 
:^ ;то  нагорья уже в начале III тыся
челетия до н.э. создали свою пись
менность и государственные объеди- 

-ения. Народ Ирана на протяжении
— :;ячелетий сохранял и непрерывно 
гззвивал свою культуру; в силу своего
г графического положения, связывая 

5 :  ггок и Запад, оказы вал большое 
з.ггяние на соседние и далекие страны и
- _ годы и заимствовал, в свою очередь, их 
гзгтнжения. К ак  отмечали ученые, 
гзучавшие историю и культуру Ирана,

: :мотря на заимствования различных 
.гементов культуры у других народов, 
:г-_ него характерна устойчивая преем- 
ггзенность в развитии "начиная со вре- 
*ени заселения иранцами нагорья и до 
: :  тной победы ислама в стране в X в. н.э. 
I i :s e  в более поздние периоды (вплоть 
з : наших дней), которы е известны 

згаздо лучше, чем ранняя история 
Игреки, мы ощущаем стойкость древних 
т-^нций" [Фрай, 1972. С. 15].

Продолжая эту мысль Р. Фрая, необ- 
zzmo отметить, что в сознании перса

Б.-Р. Логашова

"традиция" отождествляется со словом 
"канон" и, как отметил В.Г. Луконин, ка
нон господствует во всех областях 
искусства древнего Ирана и во все эпохи 
его развития [Луконин, 1977. С. 4]. Канон 
(закон, традиция) настолько строго рег
ламентирует все создаваемое и сущест
вующее, весь образ жизни, что, несмотря 
на сменяемые эпохи и политические 
структуры, религиозные представления -  
от древнеиранской религии зороастризма 
до ислама, традиция диктовала планы 
дворцов и храмов, колонны или орна
мент, образы богов, людей, животных, их 
позы, типы, композиции, стиль. Каноны 
могли иногда меняться быстро, но ини
циаторами этих перемен были только 
цари или маги. А  со времени победы 
ислама в Иране, естественно, традиции 
продолжались под воздействием Корана и 
шариата.

Со времени Ахеменидов (VI-IV вв. до 
н.э.) для Ирана характерно терпимое от
ношение к верованиям и ритуальной 
практике многих народов, вошедших в 
состав их державы. "Вряд ли следует по
лагать, что ахеменидские цари проводили 
при этом различия между неиранскими и 
частично ассимилированными иранцами 
народами, которые обитали на терри
тории Западного Ирана" [Там же. С. 184].

Позднейшие династии -  Сасаниды 
(224-651 гг.), Сефевиды (1502-1722 гг.) 
хотя и утверждали государственные 
религии -  зороастризм, ислам шиитского



направления, но не могли игнорировать 
бытовавшие у народов страны многочис
ленные обряды и ритуалы, восходящие к 
древности, а также связанные с годовым 
циклом сельскохозяйственных работ. 
Следует отметить, что иранцы сохранили 
традиционность с глубокой древности. 
Этому способствовало также восприятие 
древней культуры других народов, с ко
торыми со времен античности они тесно 
общались. Происходило как бы взаимо
влияние культур и традиций многих на
родов. По замечанию В.М. Жирмунского, 
чем культурнее народ, тем интенсивнее 
его связи и взаимодействия с другими 
народами независимо от того, входят ли 
они в данный цивилизационный мир или 
нет. Исследователи отмечают влияние 
или распространение с помощью иранцев 
переднеазиатского (арамейского) письма 
на огромной территории -  до западных 
областей Китая включительно. На ки
тайскую культуру оказало воздействие и 
так называемое гандхарское искусство 
(сплав греческих и индийских/буд
дистских традиций); переселившиеся во
II в. до н.э. -  VII в. н.э. в Китай мно
гочисленные певцы, музыканты, тан
цовщики, скоморохи способствовали воз
никновению театра. Н.И. Конрад выска
зал предположение, что иранские облас
ти, приобщаемые к греческому искусству, 
начиная со времен Александра М аке
донского и кончая периодом III-II вв. до 
н.э., сыграли важную роль в передаче 
театра масок от греков китайцам, а затем 
и японцам [Никитина , 1970. С. 8].

Среди так называемых арабоязыч
ных ученых, изобретателей, философов -  
иранцы Авиценна, Омар Хайям и другие, 
труды которых упомянуты Ф. Энгельсом 
в числе предшественников европейского 
Возрождения -  араба Ибн-Рушда, тюрка 
ал-Фараби [Никитина , 1970. С. 9]. В уни
верситетах Франции, Италии, Испании, 
Англии изучались математика, медицина, 
физика, унаследованные от арабоязыч

ной науки; с философией Аристотеля и 
Платона знакомились из "вторых рук" I 
арабоязычных философов; китайское 
искусство изготовления бумаги было I 
заимствовано в Европе такж е через 
иранцев. Существует предание, что в 
середине VIII в. несколько китайских ре
месленников были захвачены в плен 
арабами, но "заработали" себе свободу, 
изобретя бумагу. Уже около 800 г. в 
Багдаде была построена первая бумаж
ная мельница Йахйа Барма Кидом ве- I 
зиром Харуна-ал-Рашида. В Европе, а 
именно в Италии и Германии, первые 
бумажные мельницы появились лишь в 
XV в. Благодаря культурным связям 
иранцев на Западе стали известны такие ! 
произведения Индии, как "Панчатантра", 
"Книга Синдбада", "Повесть о Варлааме 
и Иосафе" и др.

Английский исследователь влияния 
ислама на средневековую  Европу 
У. Монтгомери Уотт подтвердил уже 
высказанное ранее Э.Г. Грюнебаумом 
положение о том, что есть нечто не
вероятное -  и потому захватывающее -  в 
том, как древняя культура Ближнего Вос
тока трансформировалась в мусульманс
кую культуру. Особое место среди дея
телей мусульманской культуры при
надлежит иранцам. Например, У. Монт
гомери Уотт среди наиболее известных в 
средневековье медиков называет Рази, 
или Абу Бакр Мухаммед ибн Закарийа- 
ар Рази (род. в 865 г. в Рее, недалеко от 
Тегерана), который возглавлял первую 
больницу в Багдаде и был автором более 
пятидесяти сочинений по всем направ
лениям науки, философии и медицины, и 
Ибн-Сину, или Авиценну (ум. в 1037 г.), 
"Канон медицины" которого считают 
"высшим достижением, шедевром арабс
кой систематики". "Канон" был переве
ден на латынь в XII в. и преподавание его 
медицины доминировало в Европе почти 
до конца XVI в. В XV в. он выдержал 
шестнадцать изданий (одно было на



гревнеевропейском языке), в XVI в. -  
:задцать, в XVII в. -  еще несколько. К 
Канону" составлялись многочисленные 

комментарии на различны х язы ках 
Уотт, 1976. С. 58-59]. Ислам не просто 

z 'делился с Западной Европой многими 
: эстижениями своей м атериальной  
культуры и техническими открытиями, 

н не только стимулировал развитие
- i'.-ки и философии в Европе, он подвел 
Езэопу к созданию нового представления 
: самой себе [Уотт, 1876. С. 110].

Запад для себя открывал мусульман
и н а  мир, знакомился с традициями и 
г ззнообразием быта народа Востока. 
1>~исание традиционных праздников и 
'рядов, связанных с религиозными 
г едставлениям и и хозяйственной  

: е стельностью народов, содержится в 
_ т 20СКИХ хрониках, трудах и персидских 
а г р а ф о в , а также, с XV в., в сооб

щениях европейских путешественников.

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ

Самым древним источником для 
сучения истории календарных праздни- 

: 5 и обрядов древних персов, испове- 
: :  z-авших зороастризм, основателем ко
* г :го был Зороастр, является "Авеста" 
I тысячелетие до н.э.).

В изучение "Авесты" большой вклад 
i =. :ли западноевропейские ученые -  ис
- гики, ориенталисты, лингвисты. Фран- 
г  зские, английские и итальянские путе

; тгвенники познакомили Европу с ос- 
9: еными чертами верований и нравами 
: следователей религии Зороастра.

Первый перевод "Авесты" на фран- 
рзский  язы к осуществил с помощью 

; ных-парсов Анкетиль Дю Перрон
— 1 г.).

В научное познание зороастризма, 
"А*есты" и "Заратушт-наме" (XII в.) -  
- :  г неперсидской переработки древних 
жгенд о Заратушре (Зороастре) — внесли 
:-:z вклад русские ученые В.В. Б ар 

тольд, К.Д. Залем ан , A.JI. Погодин, 
К.А. Иностранцев и советские историки 
и востоковеды В.В. Струве, А.А. Фрей- 
ман, И.М. Д ьяконов, Б .Г . Гафуров, 
И .Г. А ли ев , А .О . М ако вельски й , 
И.М. Стеблин-Каменский. "Авеста" на
считывала двадцать одну книгу (наск), но 
до нашего времени дошла только чет
вертая часть составленного текста авес
тийского канона.

Известно, что зороастрийцы покло
нялись четырем стихиям; особое внима
ние они уделяли развитию скотоводства и 
земледелия.

Так, например, на вопрос Зороастра, 
какой самый важный закон, Ахура-Мазда 
ответил: "Это — сеять на земле хорошие, 
крепкие семена". Выполнение этого за
кона равносильно десяти тысячам мо
литв, равноценно сотне ж ертвопри
ношений. Получению хороших урожаев 
должны были способствовать многочис
ленные обряды, в которых главными 
являются огонь, вода, различные сим
волы плодородия и т.д. Канонические 
примеры таких обрядов приводятся в 
"Авесте". Многие из них история донесла 
и до наших дней.

К античным свидетельствам истории 
древних персов, их обычаев и традиций 
относятся сообщения (логосы) "отца ис
тории" Геродота (V в. до н.э.). Греко-пер
сидские войны представлялись современ
никам важнейшими событиями, поэтому 
даже мельчайшие детали быта, пове
денческой культуры, военного искусства, 
религии не ускользали от внимания ло
гографов. В Геродотовых логосах под
робно описываются события, связанные с 
личностью Кира -  основателя персид
ского государства, с завоевательными по
ходами Дария, а также ритуалы, которые 
совершались персами для успешной по
беды над греками.

Древние персы поклонялись воде как 
живому существу, и маги приносили во
дам реки жертву закланием белых коней,



однако иногда и наказывали воды реки, 
если задуманное, например Киром, не 
осуществлялось. Так, однажды священ
ный конь Кира утонул в реке Гинд, за это 
Кир повелел сделать ее такой мелкой, 
чтобы даже женщины могли переходить 
ее, не замочив колена. Царь Ксеркс за то, 
что во время бури на Геллеспонте 
погибли все корабли персов, наказал 
море 300 ударами бича; затем персы 
погрузили в море пару оков и послали 
палачей заклеймить его. Но в другой раз, 
готовясь к переправе, в ожидании восхода 
солнца персы возжигали на мостах раз
личные жертвенные благовония и усти
лали путь миртовыми ветками. После 
восхода солнца Ксеркс совершил возлия
ние в море из золотой чаши, вознося 
молитвы солнцу, затем бросил чашу в 
Геллеспонт, а также золотой кубок и 
персидский меч, называемый "акинаки" 
[Геродот, 1989. С. 136, 143 и др.].

Невозможно переоценить значение 
труда "Аль-Асар аль-Бакия" -  "Памят
ники минувших поколений" -  Абурейхана 
Бируни (973-1048), блестящего астроно
ма, географа и геолога, историка и этно
графа, филолога, философа, поэта. В 
центре этого сочинения -  генеалогия и 
хронология иранских династий, связывав
ших себя с этим миром на фоне событий 
Ближнего и Среднего Востока. По опре
делению И.Ю. Крачковского, «"Памятни
ки минувших поколений" -  это свод 
гражданской хронологии, дающий описа
ние всех эр и праздников известных Би
руни народов и религий -  римлян, персов, 
согдийцев, хорезмийцев, харранцев, коп
тов, христиан, евреев, доисламских ара
бов, мусульман» [К рачковский , 1950.
С. 55]. Не представляется возможным 
охарактеризовать подробно то, что пи
шет А. Бируни о системах летосчисления, 
качестве годов и месяцев, выведении 
одних эр из других и о многом другом, 
отметим лишь, что для нас особенно важ
но описание празднеств и значительных

дней в месяцах персов в X-XI вв. Нема
ловажное значение имеет для изучения 
поведенческой культуры и различных 
обычаев так называемая этико-дидакти
ческая литература. Унсуралмаали Кайко- 
вус, автор "Кабус-наме", в назиданиях 
сыну рассказывает о том, как подобает 
вести себя в различных жизненных ситуа
циях, во время празднеств, веселья по 
торжественным и памятным датам, при 
решении обычных бытовых проблем. В 
44 главах книги "Кабус-наме" практиче
ски содержится кодекс поведения того 
времени, но в силу сохраняющейся у пер
сов традиции многое из того, что сове
товалось в XI в., актуально и действенно 
до настоящего времени.

Особое место в изучении традицион
ных праздников и обрядов принадлежит 
легендам, мифам, фольклору и герои
ческим сказаниям, собранным в спе
циальные сборники, носящие название 
"Шах-наме".

В течение X в. были составлены три 
сборника о героическом прошлом персов, 
которые способствовали консолидации 
народа и напоминали о национально
освободительной войне с арабами.

Наиболее полно события многих сто
летий описаны в эпопее "Шах-наме" 
Абулькасима Фирдоуси (род. ок. 935— 
941 г.). "Шах-наме" Фирдоуси можно раз
делить на три части: мифологическую, 
героическую и рассказывающую об эпо
хах пятидесяти царствований, отсюда и 
название -  "Книга царей". В "Шах-наме" 
слиты устная и письменная традиции. Од
ной из центральных идей произведения 
является возвеличение прошлого своего 
народа, наполненного неустанной борь
бой за свободу. История Ирана представ
ляется Фирдоуси как борьба света и доб
ра против сил мрака и зла, как вражда чу
довищ и людей, иранцев и туранцев. 
иранцев и византийцев, иранцев и арабов. 
События развиваются на широком исто
рическом, социальном и общ ествен



ном фоне, закономерно отражаются ве
ротерпимость, отсутствие ненависти к 
другим народам, и с одинаковым уваже
нием описываются зороастрийцы и му
сульмане, их праздники, обряды в связи с 
газличными хозяйственными работами и 
памятными датами, традиции и обычаи.

С большой радостью персы отмечали 
приход весны -  Нового года -  Ноуруза, и 
Рирдоуси пишет:

пришел на землю праздник благодатный, 
Узнали радость и простой и знатный...
Был месяц фарвардин, был Новый год ...

["Шах-наме", 1972. С. 63]

В период празднования Ноуруза уже 
пышно расцветает природа, поэтому 

чень приятно гулять в садах:
... везде -  фиалка, лилия, нарцисс,
Кусты жасмина пышно разрослись...

["Шах-наме", 1972. С. 77]

"Шах-наме" вклю чает множество 
преданий и легенд. Одна из них повест
вует о происхождении огня. Так, согласно
А. Фирдоуси, царь Хушенг, внук Каю- 
>:арса, увидел в степи змею и бросил в 
нее камень. Но промахнулся, камень по
пал в скалу, и от удара высеклась искра:

Змей не погиб, но обнаружил камень 
То, что в себе таил он: яркий пламень.

["Шах-наме", 1972. С. 63]

Во всех праздниках древних персов 
особенно почитается огонь.

Многие мифологические сюжеты 
здшли в дастаны "Шах-наме". Один из 
:нмых распространенных на всем Ближ
нем и Среднем Востоке -  сюжет о тра- 
гзнеской смерти Сиявуша и его воскре- 
:е:нии в виде растения. То есть невинно 
нп :литая кровь Сиявуша превращается в 
г ̂ пгение и таким образом происходит его 
; :  гкресение. Этот миг символизировал 
: - егодное увядание и воскресение фло
ты, впоследствии он трансформировался 
з высокоразвитый сюжет с соответству
ющими художественно-эстетическими

критериями. Этот миф стал сю жето
образующим мотивом: кроме "Шах-на
ме", он встречается во многих всемирно
популярных народных повестях. Напри
мер, фригийская повесть "Кибела и 
Аттис"; "Иштар и Таммуз", восходящая к 
шумерской повести "Думузи", финикийс
кая -  "Адонис", египетская -  "Изида и 
Озирис".

В иранской мифологии широко из
вестен мотив умирания и воскресения 
божества, и с этим сюжетом связан дас- 
тан о Бижане и Маниже. Бижан, влюб
ленный в дочь туранского правителя Ма
ниже, по велению отца девушки был 
брошен в зиндан (подземная темница, мо
дификация подземного мира, куда попал 
Таммуз). Из подземного заключения он 
освобождается при помощи дочери ту
ранского правителя (ср. освобождение 
Таммуза при помощи Иштар). Как и в 
ассиро-вавилонском мифе, в этом дастане 
"гибель" героя глубоко эмоционально 
переживается героиней.

Миф об умирающей и воскресающей 
природе, лежащий в основе стройной по
вести о Сиявуше, вошел в "Шах-наме" 
как "Дастан о Сиявуше". Вот как описы
вается гибель Сиявуша:

В степи Гуруй у Гарсиваза взял 
Блестящий, смертью дышащий кинжал. 
Бесчестный бросил наземь полководца,
Не трепетал, что кровь его прольется.
Он таз поставил золотой и льву 
Назад откинул, как овце, главу.
Он обезглавил витязя клинком,
Кровь побежала в таз потоком алым. 
Исполнив повелителя приказ,
Он опрокинул с теплой кровью таз.
Кровь потекла бесправною равниной -  
Взошел цветок из крови той невинной... 
Поднялся вихрь, взметнулся черный

прах,
Затмив луну и солнце в небесах,
Во мраке люди плакали, горюя,
Посыпались проклятья на Гуруя.
Чертоги Сиявуша крик потряс,
Был проклят всей землею Гарсиваз.

["Шах-наме", 1972. С. 325]



Большое значение для изучения ис
тории праздников и календарных обрядов 
имеет творчество Омара Хайяма ( 1048— 
1132). Омар Хайям был не только по
этом, но и метеорологом, астрономом, 
математиком и философом. Работая в 
Исфаганской и Мервской обсерваториях, 
он вместе с другими учеными закончил 
составление нового календаря, отличав
шегося большей точностью, чем приня
тый до того времени. В "Ноуруз-наме" 
Омар Хайям пишет: "У царей имеется 
обычай -  в начале года им необходимо 
произвести определенные церемонии для 
благословения, установления даты и на
слаждения. Тот, кто в день Ноуруза 
празднует и веселится, будет жить до сле
дующего Ноуруза в веселье и наслаж
дении" [Хайям, 1961. С. 189]. Поэт под
робно рассказывает о значении каждого 
месяца года для сельскохозяйственных 
работ и сообщает о характере проведе
ния празднеств -  Михргана, Саде, Рама
зана, а также об их различных атрибутах
-  пышном убранстве застолий, изыскан
ной утвари и драгоценных камнях, краси
вых цветах и великолепных напитках.

Необходимо назвать памятник X I- 
XII вв. "Сиасет-наме" ("Книга о правле
нии") Низам-ал-М улька. Написанная в 
форме поучения, богато иллюстрирован
ная различными примерами -  рассказами, 
"Книга о правлении" являет собой ост
рый политический документ, направ
ленный на укрепление центральной 
власти различными методами, в том 
числе соблюдением традиций и ува
жением традиционной обрядности. "Сиа
сет-наме" повествует об утверждении 
ислама среди различных слоев общества. 
В рассказах немало приводится примеров
о характере различных памятных со
бытий мусульманской религии, а также о 
противоречиях в связи с распрост
раненными еще в то время зороаст
ризмом и поклонением стихиям при
роды.

Некоторые доисламские обычаи со
хранились надолго, и в знак большого 
значения их в жизни даже делали пожела
ния царям победы и благополучия так, 
как это делали по зороастрийской тра
диции:

"...да удалит Всевышний плохой глаз 
от его времени и от его державы! Да даст 
Бог врагам государя достигнуть своих 
желаний и целей! Да украсит Бог этот 
государев двор, его приемы и диван до 
дня восстания из мертвых людьми верую
щими! Да сделает на каждый день по
беду, торжество и славу, подобно Ноу- 
рузу, Мухаммеду и пречистому его роду!" 
["Сиасет-наме", 1949. С. 191].

Один из важных советов государям и 
вельможам -  соблюдать праздники наро
да, быть великодушными и гостеприим
ными, ибо "о великодушии его будут рас
сказывать, пока существует мир". Низам- 
ал-Мульк ставит в пример "повелителя 
правоверных Али", который отдал во 
время намаза перстень просящему, питал 
и ублаготворял многих голодных и поэ
тому рассказы о его отважности и вели
кодушии будут передавать до дня восста
ния из мертвых".

В "Книге о правлении" говорится, 
что нет ни одного дела лучше велико
душия, доброделания и кормления. Раз
дача пищи -  основа всей человечности и 
всякого великодушия:

Великодушие лучше всяких дел,
Великодушие из обычая Пророка.
Два мира несомненно будут за

великодушным.
Будь великодушным и два мира твои.

["Сиасет-наме", 1949. С. 137]

Низам-ал-Мульк далее говорит, что 
все, кто достиг славы в мире, «по боль
шей части получили ее, раздавая хлеб... И 
в преданиях сказано: "Скупой не войдет в 
рай". Во все времена, при неверии и при 
исламе, не было и нет лучшей добро
детели, чем раздача пищи. Да возна-



г - д ит всевышний всех великодушных по 
тзоей благости и щедрости!» ["Сиасет- 
заме", 1949. С. 137].

Угощения, раздача пищи, хождение в 
г :сти, совместные трапезы, как известно, 
е з л я ю т с я  необходимыми атрибутами 
кногих праздников, торжественных и 
памятных дат.

В литературе о раннем исламе и рас
пространении его среди завоеванных на
? : дов большое внимание уделяется быто- 
; 1нию доисламских праздников и об- 
7 слов. Так, А. Мец в своем труде "Му
; дьманский ренессанс" [Мец, 1966] мно- 
■де страницы посвятил праздникам пер
. ь как доисламского периода, так и
■ золе принятия ислама. А. Мец пишет, 
ггэ праздники мусульман вобрали в себя 
j значительной мере всяческие пред- 
77 явления древности.

Подробно описываются Праздник 
. к '.него солнцеворота -  Саде, Праздник 
z з 7’вого воскресения великого поста -  
Нэчъ ощупывания, носящий оргиастиче- 
таz s  характер; праздники, связанные с 

:ульманским Новым годом и Ноу
- зом, ведущим свое начало от дозоро- 
. 77ГИЙСКИХ времен; торжества по случаю 
- .  'азана и разговения.

П одробные описания торжеств и 
~7дздников первых веков ислама и реаль- 
I е проведение многих известных с древ- 
i zx времен праздников уже в новое и 
1 зейшее время свидетельствуют о пре- 
_ *дтвенности традиции, бытовании ран- 
ш  форм празднеств и торжеств, хотя в 
z зде случаев в них и вносилось новое 
:: держание.

Каждое памятное событие отмеча- 
;-7« различными угощениями, гуляньями, 
~гнием молитв, рассказываются притчи, 
_7т;сы о пророке, его семье и сподвиж- 

•. х. забавные анекдоты о Джухе-на- 
экяш ике и Ходже Насреддине -  народ- 
■ьл и любимых героях, сатирические 

. зззп и зарисовки. Собранные в виде
- а: ;:-:азов и назиданий, эпизоды из жизни

Пророка и его последователей, вошед
шие в дидактическую литературу ("Ка
бус-наме") и политические трактаты  
("Сиасет-наме"), раскрывали сущность 
праздников и развивали традиционные 
взгляды на характер обрядов и обы 
чаев.

Важнейшим источником для изу
чения календарной обрядности персов в 
новое и новейшее время являются про
изведения современных иранских авто
ров. Один из наиболее талантливы х 
исследователей, собирателей персидского 
фольклора, народных поверий и обы 
чаев, а также писателей, переводчиков и 
комментаторов пехлевийских текстов -  
Садек Хедаят (ум. 1954). Он оставил 
множество произведений, в которы х 
главным действующим лицом наряду с 
героями являются народные поверья и 
обычаи. Однако важнейший источник 
знаний о традициях, обычаях, ритуалах 
персов -  его труд "Нейрангистан" ("Стра
на волшебства", "Страна чудес").

Садек Хедаят отмечает, что на тер
ритории Ирана "оставляли следы многие 
побывавшие там народы", поэтому надо 
различать древние персидские традиции и 
привнесенные в различные исторические 
эпохи другими народами. Автор считает, 
что стойкость древнеперсидских тради
ций, обязательное следование канонам 
позволили сохранить с зороастрийских 
времен до наших дней многие из древних 
традиций: например, почитание хлеба, 
праздники Зажигания огня, Ноуруза 
(Нового года) и др. В то же время Садек 
Хедаят призывает очистить исконно пер
сидские праздники и обряды, эпос и 
легендарные сказания о героях от бо
лее поздних наслоений, заимствованных у 
других народов -  халдеев, финикиян, 
евреев, арабов, греков, ассирийцев и др.

Садек Хедаят подчеркивает, что мно
гие из приводимых и описанных им ка
лендарных праздников и обрядов, по
верий и обычаев до недавнего времени



встречались у народов Средней Азии и 
К авказа, особенно у ираноязычных. 
Современные иранские авторы отмеча
ют, что многие календарные праздники и 
обряды, а также суеверия вполне со
ответствуют тем, которые были заимст
вованы Садеком Хедаятом из народной 
жизни. Кроме того, Садек Хедаят писал, 
что бытование ряда поверий и обрядов в 
настоящее время подтверждается опуб
ликованными и неопубликованными 
материалами.

На народные поверья и представ
ления, уходящие корнями в тысячелетия, 
оказал влияние ислам, и некоторые обы
чаи стали приурочиваться к мусульман
ским праздникам или траурным дням, и 
все плохое в народном представлении у 
персов стало связываться с именами не
навистных шиитам халифа Омара, Шим- 
ра -  убийцы Хусейна и другими, кто, по 
мнению шиитов, нанес урон роду Алидов.

Труд Садека Хедаята "Нейрангистан" 
имеет разделы: "Различные поверья и 
обряды", "Предсказания, хорошие и дур
ные предзнаменования", "Общественные 
установления", "Обычаи и практические 
действия". Многие разрозненные поверья 
и обряды на самые различные случаи 
жизни описаны в каждом из этих раз
делов. Очень подробно Хедаят, напри
мер, описывает праздник Ноуруз и весь 
ритуал, который необходимо совершить 
в преддверии его празднования. Событие 
это должно быть веселым, шумным, с 
танцами и шутками; желательно приоб
рести новые цветные одежды в знак 
расцветающей природы, ждать доброго 
вестника с хорошими пожеланиями на 
следующий год, а тринадцатый день пос
ле нового года -  праздник Сиздех бе дех 
("Тринадцать у дверей") все должны про
вести за городом, совершая веселые про
гулки, чтобы унести в поле несчастье 
числа "тринадцать". Девушки, для того 
чтобы их судьба устроилась, вяжут венки 
из зелени и поют:

В тринадцатый день следующего года -  
Дом мужа, младенец на руках.

[Хедаят, 1958. С. 316]

Все, что связано с родом Алидов и 
самим Али, считается благоденственным 
и чудотворным. Это видно из поверья: 
"Али пообедал и скатерть от обеда вы
тряхнул в Мазандеране. Поэтому Мазан- 
деран так  изобилен" [Там же. 1958.
С. 321].

Необходимо отметить, что с 50-х 
годов XX в. в Иране пробудился интерес 
к традициям и особенностям обрядов 
различны х народов, расселенных в 
Иране. Известный иранский ученый и 
писатель Джелаль-ал-Ахмад организо
вывал поездки и длительные экспедиции 
молодых ученых и литераторов в раз
личные районы страны для этногра
фического описания материальной и 
духовной культуры.

В дальнейшем многие из них опубли
ковали результаты своих экспедиций в 
виде кратких научных отчетов, а также 
рассказов и повестей. Сам Джелаль-аль- 
Ахмад рассказал о традициях и праздни
ках персов селения Оуразан. О влиянии 
ислама на бытование различных древне
персидских обычаев и обрядов поведал в 
своем рассказе "Сожжение Омара" Садек 
Чубак.

В рассказе "Последний светильник' 
Садек Чубак повествует о том, как мулль: 
с помощью удивительного красноречия 
прекрасного знания истории рода 
Алидов, Мухаммеда и его сподвижников 
формируют общественное сознание и 
призывают соблюдать обряды (с нередко 
сохраняющимися в них элементами древ
них календарных праздников и обрядов 
персов) как исламские.

К числу иранских авторов, которые 
сообщают множество этнографических 
особенностей календарных праздников 
обычаев и обрядов, связанных с хозяйст
венной и культурной жизнью, относятся



также Али Асгар Мохаджер, Гоухар 
•1орад, Мохаммед Катирайи, Азер Ги- 

шасп и др.
Так, например, Азер Гишасп в работе 

: древнеперсидских праздниках приводит 
списание Ноуруза как дня весны, дня 
Зрмузда, сезона цветов и душистых трав 
z подчеркивает, что Ноуруз -  любимый 
праздник и в настоящее время. "Ноуруз 
является величайшим праздником приро- 
;ы в мире, так как в это время равнины и 
: лины покрываются зеленью и дуют 
весенние ветры , которы е уносят все 
мертвящее и погибшее, а природа оде
н ется в новый наряд... Нет ни одно- 
гг иранца, в котором течет иранская
• гэвь, который не признавал бы Ноуру-

как свой национальный праздник, 
гтаня его в душе и сердце" [Гишасп, 1976.
С. 56-57].

Для изучения праздников персов, свя
ченных с мусульманской религиозностью,
1 также с домусульманскими традициями, 
г гльшое значение имеют труды западно
европейских миссионеров, путешествен
ников и купцов, совершавших поездки в 
^ран уже с конца XVI -  начала XVII в. 
П: дробный анализ трудов некоторых из 
=жх приводит Н.А. Кисляков в статье 
Некоторые иранские поверья и праздни- 

cz в описаниях западноевропейских 
т  теш ественников XVII века" [Кисля- 

:-Н .А „  1973. С. 179-194].
Н.А. Кисляков сообщает о путешест

вии венецианца Пьетро делла Валле в 
7 рцию, Египет, Сирию, Иерусалим, 
Мессопотамию и Иран в период с 1617 по 
-621 г., о первых сведениях Пьетро делла 
г ьлле о восточных древностях, разва- 
п з а х  П ерсеполя, первом  образце 
персидской клинописи.

Другой путешественник -  Адам Оле- 
^г>:й. секретарь гольштейнского посоль- 
гтва, принятый шахом Сефи I (1629- 

:-1  гг.) при посещении им Ирана. По 
=ювам В.В. Бартольда, Адам Олеарий 

нничался наблюдательностью и редкой

для того времени независимостью суж
дений.

Самое подробное и всестороннее 
описание Ирана оставил дважды посетив
ший эту страну (1664-1670 и 1671
1677 гг.) Жан Шарден; он хорошо владел 
персидским языком, торговал драгоцен
ными камнями, что способствовало 
расположению к нему двора, особенно 
гарема, поэтому Шарден был назначен 
придворным ювелиром шаха.

Французский миссионер (орден капу
цинов) Рафаэль дю Ман прожил в Иране 
пятьдесят лет (1646-1696 гг.) и умер в 
Исфагане; он оказывал различные услуги 
шаху Аббасу II.

Названные путешественники сооб
щают всевозможные сведения о стране, 
обычаях населения, различных доислам
ских и мусульманских обрядах. Подробно 
описывают характер празднования Ноу
руза, длительные приготовления к нему, 
обряды, соответствующие каждому дню, 
хлопоты по приобретению подарков, за
городные гулянья молодых людей и 
ожидание счастья в новом году.

Путешественники подробно описы
вают Праздник роз -  Праздник весны, 
Праздник обливания водой -  Абпошан 
(Абризан), летний праздник жатвы -  Ми- 
хреган в день осеннего равноденствия, 
праздник Саде, последнюю среду месяца 
сафар, исследуют соотношение обрядов, 
посвященных месяцам и дням зоро- 
астрийского календаря, с торжествен
ными и памятными датами, а также с 
праздниками мусульманского лунного ка
лендаря.

Как пишет Н.А. Кисляков, описан
ные иранские праздники и обряды XVII в. 
как бы продолжают традицию празд
ников и обрядов древнего Ирана и об
наруживаю т связь с верованиями и 
обрядами народов Средней Азии [Кисля
ков Н.А., 1973. С. 192].

Среди работ других европейских ис
следователей хотелось бы остановиться



на книгах Р. Фрая "Наследие Ирана" и 
М. Бойс "Зороастрийцы. Верования и 
обычаи".

Р. Фрай много писал о том, что "тра
диции очень стойкие в Иране", об эпохе 
зороастризма в этой стране и о различ
ных сторонах обрядовой жизни; он пока
зал, что "религиозная обстановка в Вос
точном районе и в Средней Азии вполне 
соответствовала политической раздроб
ленности этих областей и местному сепа
ратизму; здесь существовал не только зо
роастризм (в различных локальных раз
новидностях), но манихейство, нестори- 
анское христианство, буддизм, местные 
культы предков, а также культ божест
ва -  героя Сиявуша, культ каких-то мест
ных богинь и другие" [Фрай, 1972. С. 272].

Все же со времени распространения 
ислама в Иране мусульмане и зороас
трийцы составляли две религиозные об
щины, и вся обрядовая сторона жизни 
формировалась этими общинами. Напри
мер, большое значение по традиции при
давалось празднованию Нового года, и 
"приношения царю приурочивались к 
празднику Нового года" [Фрай, 1972.
С. 159].

М. Бойс развертывает широкую па
нораму рождения, развития и бытования 
зороастризма вплоть до XX в. не только 
на территории Ирана, но и в Индии и Па
кистане. Верования и обычаи, характер
ные для каждого дня, месяца, соответ
ствующих сезонов года, периодов жизни 
человека, праздников и памятных дат, -  в 
центре ее исследования. Так, она пишет 
также о приношениях царю царей по слу
чаю Нового года (Ноуруза), об обрядах, 
связанных с поклонениями Солнцу, Луне, 
Огню, являющимся воплощением истины
-  аша [Бойс, 1987. С. 73]. Рассказывается 
в работе М. Бойс о праздниках середины 
весны, середины лета, середины зимы, 
праздниках уборки урожая, возвращения 
скота с летних пастбищ, наконец, о 
Празднестве всех душ, который отмеча

ется в последнюю ночь старого года, 
когда души возвращались в свои прежние 
жилища, как верили, на закате солнца, а 
на рассвете первого дня нового года, с 
восходом солнца отлетали.

Традиция почитания душ в конце ухо
дящего года, как и многие другие тра
диции эпохи зороастризма, сохраняется 
персами до настоящего времени.

Вероятно, следует напомнить, что по 
вопросу о значении зороастризма в миро
вой истории и в жизни самих персов выс
казывались крайне противоречивые точ
ки зрения. Как писал В.В. Бартольд, не
которые исследователи полагали, что 
древний Иран в области религии был 
также мало оригинален, как и в области 
материальной культуры. Утверждали да
же, что стремление европейских ученых 
«возвеличить "Авесту" (священное писа
ние зороастрийцев) в ущерб "Пятикни
жию" связано с ненавистью к семитским 
расам и гордостью своим арийским про
исхождением». С другой стороны, пане
гиристом выступал Эдуард Мейер. По его 
словам, "Зороастр -  первая личность, 
оставившая в истории мировых религий 
след своего творчества, зороастризм -  
первая из великих мировых религий; в 
надписях Дария, как у первых христиан, 
сказывается гордое сознание людей, что 
они обладают истиной и сражаются с 
ложью" [Бартольд, 1971. Т. VII. С. 239].

К проблеме изучения праздников и 
обрядов и их роли в жизни персов обра
щались русские востоковеды.

По словам Ю.И. Крачковского, ира
нистика, особенно изучение языков и ли
тературы Ирана, была популярной об
ластью русского востоковедения. К нача
лу советской эпохи отечественная ира
нистика имела уже более, чем столет
нюю историю своего существования, дос
тижения ее получили признание, но от
дельные направления ее развивались не
равномерно [Б а р т о льд , 1971. Т. VII.
С. 14].



Необходимо отметить, что В.В. Бар
тольд был превосходно осведомлен об 
пнановедческой литературе, поэтому он 
? злее чем кто-либо другой имел право 
н зать  оценку общему состоянию иссле- 
::зан ий  и отдельным работам в этой 
:с ласти.

В.В. Бартольду принадлежат работы, 
специально посвященные изучению исто- 
тгческой географии и истории Ирана, 
Историко-географический обзор Ирана" 
: Иран. Исторический обзор", в кото- 
:ь:х рассматривается место Ирана, иран- 
:ез и их культуры в мировой истории, 
еографии и этнография, историческая 

-нтература на персидском языке, евро
пейские исследования. Для понимания 
гглнской культуры важна его статья "К 
:гтории персидского эпоса", из которой 
т^новится известно, какие праздники и 
'зяды  совершают персы в различные 

ггемена года. В частности, В.В. Бартольд 
пасал, что "период эпического твор
чества в Иране был продолжительней, 
-ем в большей части других стран, на
т :пный эпос встречал больше внимания 
;: стороны образованного слоя и лите- 
т_т\рная обработка эпоса закончилась 
:: зданием эпопеи, какой нет ни у одного 
-^тюда, кроме иранцев" [Бартольд , 1971.
7. VII. С. 383].

Значительный вклад в изучение ка
лендарной обрядности и праздников пер- 
: :в  внес К.А.. Иностранцев. Его работы 
Материалы из арабских источников для 

лътурной истории Сасанидской Пер- 
п»2 (1908), "Сасанидские этюды" (1909), 
С древнеиранских погребальных обы- 
. • и постройках" (1911) не потеряли 

. ; .е й  актуальности и до настоящего 
гт-е^ени. Подробно К. Иностранцев рас- 
:хз.зывает о различных мероприятиях, 
тп-т шествующих празднованию Нового
- 'Хл. которое распадается как бы на две 
_ гг и -  придворную и народную. Важно 

эыло за 25 дней до начала Нового года на 
; ТЕЫшении (глиняных столбах) поса

дить семь видов растений по двенадцать 
зерен каждого, по тому, какое растение 
давало наилучшие всходы, определялась 
урожайность. Для умилостивления при
роды и вызывания дождя исполнялись 
обряды "разливания водой". К. Иност
ранцев особенно подчеркивает "тесную 
связь праздников с разделением времени, 
календарный характер народных празд
ников" и преемственность народных тра
диций. "Ноуруз был введен вторым аб- 
басидским халифом Мансуром, но он 
празднуется и в настоящее время... как 
некогда сасанидскими царями" [Иност
ранцев, 1904. С. 021].

Работы К. Иностранцева о древне
персидских праздниках и обрядах имеют 
большое значение и потому, что он как 
бы раскрывает анатомию праздников и 
связь того или иного обряда с тради
ционными представлениями персов. Его 
исследования основаны на арабских ис
точниках -  "Китаб-аль-махасин уа-л-ад- 
дед" Кесрави, "Книга о праздниках и до
стоинствах Ноуруза" Абул-касима ибн 
Аббадд ас Сахиба, "Книга о Ноурузе и 
Михрджане" Абу-л-Хасана Али-ибн-Ха- 
рун-ибн-Али, поэтому они заслуживают 
особого доверия.

Во всех работах рассказывается, что 
Ноуруз отмечается торжественно, как 
праздник весеннего обновления природы, 
имеющий первостепенное значение в на
родном календаре зем ледельческой 
Персии.

Этот народный характер ясно виден 
из современного значения Ноуруза, кото
рый справляется в пределах распростра
нения ираноязычных народов и пер
сидской культуры [Иностранцев, 1904.
С. 021].

Другой значительный праздник -  
праздник зимнего солнцеворота, Мих- 
реган (Михрджан), которы й наряду с 
Новым годом продолжает оставаться 
одним из самых главных. В период 
Михрегана, как и на Новый год, люди



дарят подарки, народ старается в эти дни 
менять ковры, утварь, другое домашнее 
убранство, а такж е больш ую  часть 
одежды. Он приходится на охраняемое 
определенным божеством число месяца 
михр (23 сентября -  22 октября), и, как 
пиш ет К. И ностранцев, "здесь мы 
сталкиваемся с очень древним мифом, 
которы й лег в основу религиозной 
церемонии, сопровождаемой празднест
вами, а затем получил самостоятельное 
значение. Тема его -  осмеяние и казнь 
стареющего божества или побежденного 
тирана, воплощением которого мог стать 
Заххак -  зазнавшийся и посягнувший на 
завоевание мира" [И ност ранцев , 1905.
С. 25].

Русские востоковеды И. Березин и
В.А. Жуковский описывают календарные 
праздники и обряды, мусульманские тор
жества, которые в отдельные годы сов
падают с домусульманскими обрядами и 
вбирают в себя элементы их проведения.

И. Березин в середине XIX в. писал, 
что персы большие мастера устраивать 
зрелища -  "тамаша". Во время праздни
ков выступают фокусники, кукольники, 
устраиваются импровизированные "драки 
петухов, баранов" и др.; большое вни
мание привлекают выступления пехлева- 
нов -  гимнастов, борцов, игроков с ко
роткими и толстыми булавами (варзаш) 
[Березин, 1852. Т. П. С. 282].

Часто во время торжеств исполня
ются куплеты на темы соответствующих 
праздников. Некоторые образцы персид
ского народного творчества собрал
В.А. Жуковский. Например, в период 
Рамазана исполняется такой куплет: 

"Наступил месяц Рамазан, матушка-душа, 
Мужья вздорожали, матушка-душа,
Пока ты будешь раздумывать о плате,

матушка.
Сделаешь ты меня злосчастной,

матушка"
(Пер. В.А. Жуковского). [Жуковский, 

1902. С. 218]

Как известно, после 30-дневного пос
та в месяц Рамазан наступают дни раз
говенья, когда делаю т подарки друг 
другу, обновляют одежду, устраивают 
угощения, различные приемы гостей и 
гулянья. В.А. Жуковский рассказывает 
также о том, что с Новым годом в Иране 
связаны некоторы е женские обычаи, 
обряды и поверья.

Так, в тринадцатый день Нового года 
женщины выходят за город, находят мес
то с проточной водой, плещутся в ней, и 
замужние женщины приговаривают: "О 
текучая вода! Пусть будет ласков со мной 
мой муж!", а девушки выражают жела
ние выйти замуж и иметь ребенка [Жу
ковский, 1902. С. 244].

Большое значение уделяли исследо
ванию различных сторон образа жизни 
персов ученые нашей страны с первых 
лет становления Советского государства. 
В рамках нашего историографического 
обзора выделим лишь некоторые, боль
шей частью касающиеся календарных 
празднеств и обрядов.

Фундаментальная работа С.М. Марр 
"М охаррам (шиитские мистерии как 
пережиток древних переднеазиатских 
культов)" посвящена описанию религи
озного праздника мусульман-шиитов 
Шахсей-Вахсей, когда в первый месяц 
лунного года -  мохаррам оплакиваются 
шиитские святые -  имам Али и его 
сыновья Хасан и Хусейн. Работа напи
сана на основе собственных наблюдений 
автора в Тегеране в 1925-1926 гг. Важно 
то, что С.М. Марр раскрывает генезис 
этого религиозного праздника, сохраняю
щего традиции с глубокой древности, 
хотя нередко они выступают в транс
формированном виде. В работе красочно 
и очень подробно описывается разра
ботанный ритуал празднования празд
ника Мохаррам, анализируются связи 
раннего шиитства с зороастризмом. Ав
тор ссылается на В.В. Бартольда, кото
рый писал, что на "арабском" полуост-



г ове шиитство имело успех там, где в до- 
мусульманский период была распрост- 
ганена религия Заратустры [Марр С.М., 
'970. С. 317].

Интересно описание различных теат- 
гзльных представлений -  тазийе, основ
ной темой которы х является борьба 
Хусейна и его приверженцев с врагами и 
катальная их гибель. Анализ обрядовой 
гтороны показал, что анатомия M o- 
т. аррама -  это отражение земледель
ческих празднеств с богатыми пиршест- 
5 ами в честь возрождающейся природы и 
тгоеды добра, а также других народных 
тгверий и суеверий.

В период праздников у персов осо- 
5гнно большой лю бовью  пользуются 
представления театра марионеток -  Хэй- 

е шаб бази, в которых кукольники им
провизируют на злободневные темы, а 
также М а’арике Гири, о которых писал 
Р А. Галунов в статьях "Персидский те- 
iTo марионеток" и "М а’арике Гири" 
1929).

Анализ репертуара и художественной 
:~ецифики персидского театра провел
I  Э. Бертельс в работе "Персидский 
-татр" (1929). Он писал: "Восток живет 
- :  тги исключительно традицией. Вос- 
~: чный человек не любит проявлений, он 
.-арается жить, идя по линии наи- 

еныпего сопротивления. А традиция, 
:сряд как нельзя лучше обеспечивают 
гту задачу. Не нужно думать, не нужно 
:: сневаться, на все есть готовый ответ в 

Тоядах старины. Пускай эти обряды 
г ; : тятся к простой механизации, пускай в 
г': гьшинстве случаев это пустая внешне 
г : г ма, доходящая до крайностей лице
мерия, зато жизнь идет по предна- 
-:гтанной колее, и это хорошо!" [Бер- 
шшельс, 1924. С. 35].

Значительное место в историогра- 
этнографии Ирана занимают ра- 

:гы , посвященные его культуре и 
■схусству: М.А. Дандамаева и В.Г. Луко- 
=*на "Культура и экономика древней

Персии" (М., 1969), В.Г. Луконина "Куль
тура сасанидского Ирана" (М., 1977), а 
также монография И.П. Петрушевского 
"Ислам в Иране" (1966), рассказывающая
о становлении и развитии ислама в 
Иране.

Обычаи и праздники персов описыва
ются в трудах по изучению народно- 
смеховой культуры Дж. Дорри, а также в 
филологических исследованиях "Персид
ская сатирическая проза" (М., 1977) и 
"Персидская сатирическая поэзия" (М., 
1985).

Большой вклад в изучение народных 
праздников и обрядности персов с древ
нейших времен внесла Е.А. Дорошенко. 
Ее работы "Зороастрийцы в Иране" и 
"Шиизм в Иране", хотя и не касаются 
непосредственно календарных праздни
ков, однако в них содержится богатый 
материал о традициях персов, об их от
ношении к праздникам, о тонких взаимо- 
переплетающихся связях народных доис
ламских обычаев с мусульманскими дог
матами.

КАЛЕНДАРЬ

Уже первое знакомство с персами 
(иранцами) показывает, что исчисление 
времени и вся календарная система отли
чаются от принятых на Западе, в то же 
время вся религиозно-обрядовая и хозяй
ственная деятельность строго соотно
силась с календарным циклом. И эта 
традиция, восходящая к эпохе Ахеме- 
нидов, прослеживается до настоящего 
времени, хотя, конечно, за более чем 
2500 лет менялись границы и полити
ческие структуры государства, религиоз
ные представления; среди населения 
государства существовали различные на
роды со своими обычаями и традици
ями.

Исследуя традиционный годовой 
цикл персов, постараемся воссоздать



различные стороны образа жизни пер
сов.

Несмотря на то что в литературе 
достаточно хорошо изучены и описаны 
календарные системы, бытовавшие на 
территории Ирана со времен ахеме- 
нидской державы, некоторые моменты 
придется воспроизвести, так как это 
поможет раскрыть истоки и корни тра
диционных календарных праздников и 
обрядов.

В ахеменидской державе (VI-IV вв. 
до н.э.) существовало несколько различ
ных календарных систем. На основании 
наблюдений за движением Сириуса егип
тяне еще в древности составили кален
дарь, которы й указывал, когда будет 
разлив реки Нил или спад воды и, 
следовательно, когда нужно начинать 
сельскохозяйственные работы. Древне
египетский календарный год состоял из
12 месяцев по 30 дней, к которым в конце 
каждого года прибавляли еще пять дней. 
За каждые четыре года календарный год 
по сравнению с солнечным отставал на 
один день. В соответствии с уровнем 
воды в Ниле год условно делился на три 
сезона, в каждом из которых было по 
четыре месяца. Сутки продолжались от 
рассвета до рассвета.

В Древнем Вавилоне, как и в Древ
ней Иудее, сутки начинались с захода 
солнца и продолжались до следующего 
захода. Они делились на четыре части: 
вечер, полночь, полдень, послеобеденное 
время. У вавилонян была мера измерения 
казви, равная двум часам. От нововави
лонского времени сохранились также 
тексты  с перечнями дней недели, что 
свидетельствует о появлении понятия 
"неделя" уже в этот период.

Дневневавилонский календарь во все 
периоды был лунным, поскольку состоял 
из 12 месяцев, соответствующих 12 луна- 
циям; каждая лунация длится приблизи
тельно 29 1/2 суток. Месяц начинался в 
тот вечер, когда после захода солнца

впервые появляется серп молодой луны. 
Месяц содержал 29 или 30 дней; 12 лун
ных месяцев составляли 354 дня. Таким 
образом, вавилонский лунный календарь 
был на 11 дней короче солнечного года, 
разница между лунным и солнечным 
календарями через три года составляла 
30-33 дня. Поэтому через три года необ
ходимо было добавлять к году допол
нительный (високосный) 13-й месяц. 
Этот месяц вставляли либо после улулу 
(6-й месяц), либо после аддару (12-й 
месяц).

Новый год начинался ранней весной, 
с первого дня месяца нисанну (конец 
марта -  начало апреля).

На основе систематических наблюде
ний за лунными затмениями и лунными 
солнцестояниями был разработан кален
дарный цикл с семью фиксированными 
вставками дополнительных месяцев в 
течение каждых 19 лет. Вначале эти 
месяцы, как и в Греции (до 150 г. до н.э.), 
добавлялись нерегулярно, но с 367 г. до 
н.э. в Вавилонии их стали вставлять в 
строго определенные годы. Благодаря 
этому колебания начала нового года 
сократились до 27 дней Щандамаев, Л у
конин, 1980. С. 278-279].

Древнеперсидский календарь, приня
тый при Ахеменидах, полностью соответ
ствовал вавилонскому лунно-солнечному, 
т.е. был заимствован из Вавилонии, хотя 
месяцы имели свои названия, связанные с 
сельскохозяйственными работам и -  
очисткой оросительных каналов, сбором 
чеснока, лю тым морозом и необхо
димостью заготовки топлива или с ре
лигиозными праздниками -  поклонением 
огню и т.д.

Следует отметить, что в Вавилоне 
исчисление первого года восшествия царя 
на престол начиналось с первого дня ме
сяца нисанну (т.е. первого дня нового 
года). Но естественно, что это почти ни
когда не совпадало с началом нового 
года. Поэтому время между вступлением



_-ря на престол и новым годом назы- 
илось началом царствования, первый год 
его правления отсчитывался с нового 
~  да, т.е. первого нисанну, а не с момента
- гэ действительного восшествия на прес- 
_:л. Э. Бикерман считает, что при пер- 
здском  дворе годы царствования отсчи
тывались со дня восшествия на престол, 
т=х как в книге Неемии (I.I и II.I) в 
:^:сказе о событиях при дворе в Сузах

зорится о месяце кислеве и затем о 
т~:анну 20-го года Артаксеркса I. Годы 
--гствования в Сузах Артаксеркса I от
: :зты ваю тся от августа (465 г.) до 
и гу  ста, и такая система отсчета была 

-заимствована персами у эламских 
Щандамаев, Луконин, 1980. С. 279].

5 Ахеменидское время, в годы царствова- 
ш  Артаксеркса I, отсчет времени велся 
~^ж е  с месяца тишри (сентябрь-ок- 
' : 5рь), как в древней Иудее, где год 
- - з н а л с я  осенью [Дандамаев, Луконин,

\ С. 211-219].
В младоавестийском или зороастрий-

: м календаре названия месяцев и дней 
 ̂ ли образованы  от имен зоро- 

агтгийских божеств (Ахура-Мазды, Мит- 
зы. Анахиты, Луны, Солнца и т.д.). Год 

: лтоял из 12 месяцев по 30 дней в 
;—sjo m , к которым добавлялись еще 
пггъ дней (365 дней). Младоавестийский 
.лендарь не отличался в принципе от 
“zreTCKoro солнечного, был официаль- 

ш х  при Сасанидах (224-651), хотя точ- 
в а  данных о времени и месте воз- 
:_злговения этого календаря в науке пока
- г т Были предложения, что этот кален- 
неъ был введен не позднее 481 г. (начало 
_ кхгтвования Ксеркса) и применялся для
I с-лгиозных целей. Но в самых поздних

;т :еп о л ь ск и х  хозяйственны х до-
;нтах представлен только древне- 

л : : 2лский природный календарь. Воз- 
т вж>, как показали исследования иранс- 
«  ; ченого С.Х. Таги-Заде, календарь в
э е ггве гражданского был введен около

-  г. до н.э. С.Х. Таги-Заде основывался

на сообщении А. Бируни о том, что один 
из последних календарных пересчетов 
был произведен  при Й ездигерде 
(возможно, Йездигерд II Сасанид), сыне 
Шапура, когда после восьмого месяца 
(абана) были прибавлены два високосных 
месяца, т.е. указанный високосный цикл 
был седьмым по счету. П о мнению
Э. Бикермана, документы из Нисы (I в. до 
н.э.) подтверждают функционирование 
младовестийского календаря; в I в. до н.э. 
еще не имели точной системы интерка- 
ляций и интервалы между последними 
были нерегулярными, поэтому новый год 
в ранние периоды мог и не начинаться в 
день весеннего равноденствия, а прихо
дился на разные дни [Bickerman, 1967. 
Р. 197, 207; Дандамаев, Л уконин, 1980.
С. 280].

На основе изучения текстов ахеме- 
нидского времени В.А. Лифшиц пришел 
к выводу, что термины младоавестийс
кого календаря в них не зафиксированы, 
поэтому зороастрийский либо был введен 
при поздних Ахеменидах, либо сущест
вовал уже ранее, при Дарии I, но не в 
качестве гражданского, официального, а 
как религиозный. В .А. Лифшиц приводит 
рассказ Курция Руфа (III, 3, 10) о том, что 
во время праздничного шествия перед 
Дарием III проходили 365 персидских 
юношей, одетых в пурпурные плащи, ко
торые символизировали "число дней 
года", поскольку у персов год состоял 
именно из такого количества дней. Таким 
о б р а зо м , вр ем я  в о зн и к н о в ен и я  
зороастрийского календаря пока остается 
откры ты м  [Лифшиц, 1975. С. 312; 
Бикерман, 1975. С. 320-332].

У персов, по Бируни, общее коли
чество дней составляло 360, но истинный 
год состоял из 365 дней с четвертью. 
Прибавленные дни персы назы вали 
фанджи или андаргах, т.е. "похищен
ными" или "украденными", и вставляли 
их между 8-м и 9-м месяцем (абан-мах и 
азар-мах). Эти дни различные авторы



называли по-разному. Но, прибавляя пять 
дней, персы пренебрегали четвертью, 
пока не накапливался месяц, что прихо
дилось раз в 120 лет. В таком случае этот 
месяц был високосным, а все остальные 
имели прежние названия. Как сообщает 
Бируни, персы поступали таким образом 
пока "не сгинула их вера". Добавление 
месяца было чрезвычайно ответствен
ным делом и сопровождалось различ
ными торжественными церемониями в 
присутствии и по совету многочисленных 
свящ еннослуж ителей, вычислителей, 
книжников, передатчиков преданий, рас
сказчиков, судей, которых приглашали со 
всех концов страны. На приемы расхо
довались "миллионы динаров", и вели
чайшее действо называлось Праздником 
дополнения года, и по этому случаю царь 
даже оставлял харадж (налоги) своим 
подданным [Буруни, 1957. С. 58-59].

Уже говорилось, что в зороастрий- 
ском календаре каждый месяц и каждый 
день посвящались определенному бо
жеству, т.е. календарь носил теофорный 
характер, и поэтому для отправления тех 
или иных обрядов, праздников важно 
было точное соответствие календаря и 
традиций, соблюдение которых имело 
для персов первостепенное значение. 
Поэтому персы говорили, что дополнение 
падает на месяцы, но не на дни, ибо им не 
нравилось увеличивать число дней, и это 
бы ло невозм ож но из-за з а м з а м ы  
(молитвы), т.к. персам предписывалось 
называть ангела того дня, когда про
износишь замзаму, чтобы замзама была 
действительной, и "замзама не была бы 
действительной, если бы число дней 
увеличилось на один день" [Бируни, 1957.
С. 59]. Тонкое наблюдение за природой, 
сменой времен года, растительным ми
ром, хозяйственной деятельностью по
зволило древним персам каждому дню, 
его покровителю  посвящать особый 
сорт душистых растений и цветов, при
готовлять соответствующ ие напитки,

употреблять их в строгой последова
тельности, которая никогда не наруша
лась.

В младоавестийском календаре были 
следующие месяцы.

1. Фраваши (авестийская форма Фра- 
варти, души всего сущего).
2. Аша Вахишта (Лучшая Арта).
3. Харватат (Божество целостности и 
здоровья).
4. Тиштрья (звезда Сириус).
5. Амеретат (бессмертие).
6. Хшатра Варья (Лучшая Власть).
7. Митра (Божество договора, света, 
неба).
8. Апо (Божество вод).
9. Атар (Адар) (огонь).
10. Датуш (Творец -  эпитет Ахура-Маз- 
ды).
11. Boxy Манах (добрая мысль).
12. Спента Армати (Святое Смирение, 
Благочестие).

Приводим также названия дней ме
сяца.

1. Ахура-Мазда 16. Митра
2. Боху-Манах 17. Сраоша
3. Аша-Вахишта 18. Рашну
4. Хшатра-Варья 19. Фраваши
5. Спента 20. Веретранга

Армати 21. Раман
6. Харватат 22. Вана
7. Амеретат 23. Датуш
8. Датуш 24. Дайна
9. Атар 25. Аши Вахути
10. Апо (Арта Вахви)
11. Хвар Хшайта 26. Арштат
12. Мах 27. Асман
13. Тиштрья 28. Зам
14. Гауш 29. Мантра спента
15. Датуш 30. Анагра Раочах

[Дорошенко, 1982. С. 66]

Согласно этому календарю , пер
вый, восьмой, пятнадцатый и двадцать 
третий дни каждого месяца являются 
священными и посвящаются Ахура- 
Мазде.



В зороастрийском календаре месяцы 
и-:еют следующие названия:

1. Фервердин
2. Ардибахешт
3. Хурдад
4. Тир
5. Мурдад
6. Шахривар

7. Мехр
8. Абан
9. Азар
10. Дей
11. Бахман
12. Исфендермад

В каждом месяце было по 30 дней, 
в то р ы е  имели следующие названия:

1. Хурмуз
2. Бахман
3. Ардибехешт
4 Шахривар
5. Исфендермад
6. Хурдад
7. Мурдад
8. Дей-бе-Азар 
9 Азар
‘0. Абан 
; 1. Хур 
. 2. Мах
13. Тир
14. Гош
'5. Дей-бе-михр

16. Михр
17. Серош
18. Рашн
19. Фервердин
20. Бахрам
21. Рам
22. Бад
23. Дей-ба-Дин
24. Дин
25. Ард
26. Аштад
27. Асман
28. Замиад
29. Марасфанд
30. Аниран

[.Биру ни, 1957. С. 246-249]

В каждом месяце есть день, название 
г :_ :рого совладает с названием месяца. 
1= считается праздничным: выполня
ется определенные церемонии, направ- 
~:нные на умилостивление и про- 
1~;зление ангела-покровителя. Почита
ете таких дней (всего их в году 12) для 
*:тгов традиционно, как  отмечаю т
- и-:ские исследователи Хабиболла Б о
. - '  эл и А. Азер Гишасп.

Прибавление пяти добавочных дней 
месяцем абан-мах и месяцем азар- 

не является случайным. Согласно ле- 
год персов начался при сотворении 

ека в день хурмуз месяца фервердин 
rz :тердин), когда Солнце находилось в 

г весеннего равноденствия, посере- 
: zeoa. Это произошло в начале седь- 
тъ:;ячи лет (по их счету) тысяче
: мира. По утверждению астрологов, 
::?пш м созвездием Вселенной яв

ляется созвездие Рака. С его восхож
дением завершилось появление четырех 
элементов и возникновение Вселенной 
[.Бируни, 1957. С. 59-60].

Согласно традиционной символике 
зороастрийского священного года, новый 
день каждого года должен праздноваться 
в весеннее равноденствие. Исследователи 
отмечают, что при Ахеменидах традиция 
празднования наступления весны была 
воспринята от вавилонян. Зороастр 
посвятил этот праздник Аша Вахишта 
(Лучшей праведности) и огню -  седьмому 
творению. Как последнее из семи, это 
празднество напоминает о последнем дне 
мира, когда окончательно восторжест
вует аша. По представлениям иранцев, 
существует закон природы, согласно 
которому солнце движется равномерно, 
происходит смена времен года и тем 
самым обеспечивается порядок всего 
существующего в мире. Этот закон был 
известен индоарийцам как рта (в авест. 
аша). Поддержанию аша способствовали 
молитвы и жертвоприношения, аша ру
ководит поведением человека, и в этом 
его этический смысл. Истина, справед
ливость, верность, смелость -  качества, 
присущие человеку, добродетель -  ес
тественный порядок вещей, а порок и зло
-  его нарушение. К ак свидетельствует 
М. Бойс, слово аша перевести трудно, 
различные понятия соответствуют ему в 
разных контекстах: "порядок" -  там, где 
речь идет о вещественном мире, или же 
"истина", "справедливость", "правед
ность" -  там, где говорится о нравст
венности [Бойс, 1987. С. 15]. Последний 
день станет одновременно новым днем 
вечной жизни. Новый день (Ноуруз) как 
бы символизирует ежегодную победу 
Ахура-Мазды над злым Ангро-Майнью и 
наступление лета. В обряд входит радост
ная встреча в полдень нового дня воз
вращающегося из-под земли полуденного 
духа Рапитвина, несущего тепло и свет. В 
течение всего лета ежедневно в по



луденное время ("Рапитва") поклоняются 
духу Рапитвина и призывают в молитвах 
Аша-Вахишта.

С древних времен сохраняется слож
ное символическое переплетение бо
жеств -  покровителей определенных ме
сяцев и дней; совпадение божеств по дням 
и месяцам торжественно отмечается. Аб
страктные божества соседствуют в сонме 
божеств с "календарными", "природны
ми" и духами-покровителями определен
ных творений и как бы корректируют 
образ жизни в зависимости от времени 
года и природных условий. И в ли
тературе сложные зависимости между 
дозороастрийскими, зороастрийскими и 
поздними исламскими представлениями
об окружающем мире и о влиянии их на 
весь хозяйственный цикл пока еще не 
разработаны. Хотя не представляется 
возможным составить жесткую  схему 
взаимосвязей, отметим лишь, что на
блюдение за климатическими и при
родными условиями привело к обра
щению к тем или иным божествам, 
которые могли бы помочь людям именно 
в данный период. Так, в декабре-январе, 
самых холодных месяцах года, когда 
сильны злые силы, необходимо было 
обращаться к самому могущественному и 
сильному -  Творцу Ахура-Мазде; после 
злых холодов необходимо готовиться к 
новым заботам, связанным с оживлением 
природы, поэтому обращаются к божест
ву, близкому к Верховному божеству -  
Boxy-Мана (Благомыслие); затем про
буждается земля, дающая жизнь и силу 
зернам, и надо обратиться к женскому 
божеству Спэнта-Армаити -  хранитель
нице земли; наступает знойное лето -  
надо почитать Аша-Вахишта, олицетво
ряющего огонь. Огонь, Божество огня, 
покровители огня были окруж ены 
большим почитанием. В ноябре-декабре, 
когда холодно, празднуется древний 
Праздник огня Саде на открытом воз
духе, но ему предшествует праздник,

посвященный Бож еству огня Атар. 
Торжественно проходили празднества в 
честь Божества воды и Божества рас
тительности -  Хаурватат и Амэрэтат. Все 
это привело к тому, что на каждом 
богослужении обращались и к Божеству 
дня, и к божеству месяца, а в том случае, 
когда их имена совпадали, отмечался 
праздник божества-покровителя. В то же 
время, как мы уже отмечали, Божества- 
покровители после традиционного риту
ала в их честь с возлияниями и жерт
воприношениями действуют очень на
правленно, в зависимости от времени 
года и характера сельскохозяйственных 
работ.

Через сто дней после древнего празд
ника огня Саде, наступает самый ра
достный и значительный праздник -  
Новый день, Новый год (Ноуруз). Месяц 
Нового дня, совпадавший с мартом-апре
лем, предназначался для поминовения 
душ усопших -  фраваши, вероятно, из-за 
связи между этими бессмертными су
ществами и грядущим концом мира 
Фраш о-Кэрэти, которое предвещалось 
на празднование Нового года [Бойс, 1987.
С. 90]. Как уже отмечалось, тонкое на
блюдение за природой дало возможность 
уже в древности обратить внимание на 
соответствие природных явлений, поло
жения звезд с месяцами зороастрийского 
календаря. В трактате "Ноуруз-наме" 
Омар Хайям очень подробно описал это 
соответствие. П ервы й месяц зоро
астрийского солнечного года фервердин, 
относящийся к созвездию Овна, когда 
солнце находится в этом созвездии, яв
ляется месяцем роста растений; месяц 
ордибехешт -  середина весны, он при
носит райское веселье и благодать; пше
ница, ячмень и все, что кормит людей, 
созревают в месяце хордад; лето начи
нается с тира, когда собирают урожай. 
Шахривар -  последний месяц лета, но сам 
месяц считается месяцем сбора плодов. 
Хайям пишет, что месяц мехр является



месяцем дружбы между людьми, и все, 
тто созрело из злаков и плодов, они сов

естно съедают". Этот месяц также счи
тают началом осени, когда солнце пере- 

:;и т  в созвездие Весов. В абане выпа- 
н е т  много дождей, и люди поливают 
:г :п посевы. Азар на пехлевийском язы- 
te  означает "огонь". Это холодный ме- 
3Z, когда люди нуждаются в огне, чтобы 
::  греть свои жилища; первый месяц 
замы -  суровый дей, таким же холодным 
г суровым является бахман, в последнем 
месяце года начинаю т появляться 
пстения и плоды [Хайям, 1961. С. 189].

В течение всего времени года персы 
.: зершали различные магические обря-

для того, чтобы природа не была к
- ем жестока, а одаривала своими дарами. 
Рассматривая календарные праздники и

гтяды, мы сможем убедиться, насколько 
г : гата народная фантазия, которая при- 
: 'екает  для участия в различных ри
— 1лах не только богов и ангелов-покро- 
^ттелей каждого дня, но и более поздних 
1 : происхождению богов.

На мусульманский календарь Ирана 
п аял а  зороастрийская традиция, соглас- 
-: которой каждый месяц, каждый день и 
; _-«:е определенные периоды каждого дня 
г к  г и своих покровителей из числа ду

: зных сил. Влияние зороастризма мож- 
£: видеть и на примере календаря му
. .тьманского лунного года, о чем свиде- 
■т':ьствуют многие предания. Одно из 
ш .  помещенное в биографии изестного 
_;йха Абд-Ал-Кадиры ал-Джили или Ги- 
гтни, принадлежащей перу Нураддина
- у-л Хасана Али Ибн-Юсуфа ибн Джа- 
ггге ал Лахми аш-Шаттанауфи, который
■ гглся в Каире в 644 г.х. (1247 г.) -  и
- гстоял главой чтецов Корана при мече- 
тж Ал-Азхар (ум. 713 г.х. -  1313/1314 гг.), 
-:;ерж ит следующий рассказ. (Необхо- 
в е м о  отметить, что при передаче этого 
:гг;ания особое внимание уделено по-
■ е ггзователю данного рассказа, цепочке 
. _: гок на тех, кто передавал данное со

Созвездие Андромеды (фрагмент миниатюры. 
XV в.) [Пугаченкова, Галеркина, 1959. С. 59]. 
Рисунок Г.Н. Логашова. Прорисовка Г.В. Во
роновой.

общение, и к какому авторитетному че
ловеку можно возвести его. Только при 
соблюдении принципа иснада -  последо
вательной передачи религиозны х и 
легендарных знаний -  то или иное 
сообщение является авторитетным.)

«Рассказывает Абу-л Касем Дулаф: 
"Я и Абу-Са’уд Абу Бекир Ал-Хауди и 
шейх Абу-л-Хайр Башир ибн Махфуз ибн 
Унейма и шейх Сайф-ад-дин Абд-ал- 
Кадира ал-Джили сидели у шейха нашего 
Мухьи-уд-дина Абд-ал-Кадира ал-Джили, 
да возрадуется о нем Аллах, под вечер в 
пятницу, последний день Джумады II 
560 г.х. (13 мая 1164 г.), и он беседовал с 
нами. Внезапно вошел юноша, прекрас
ный Раджаб, сел возле шейха и сказал: 
"Привет тебе, друг Аллаха, я -  месяц 
Раджаб, пришел поздравить тебя и уве
домить о том, что назначено случиться в 
течение месяца -  это общее благо". И не 
видели люди в течение месяца Раджаба 
ничего, кроме блага. И когда настало 
воскресенье, последний день его (12 июня 
того года), пришел человек отвратитель
ного вида (а мы опять были у шейха) и 
сказал: "Мир тебе, друг Аллаха, я -  месяц



Ш аабан, пришел поздравить тебя и 
уведомить о том, что случится в течение 
месяца -  это мор в Багдаде, недород в 
Хиджазе и меч в Хорасане. И болел шейх 
несколько дней в Рамадане, а когда 
настал Вторник 29-е число его (9 ав
густа), а мы опять были у шейха и при
сутствовали тогда еще шейх Али ибн- 
Хити, шейх Неджиб-ад-дин Абд ал-Кахир 
ал Сухраверди и шейх Абу-л-Хасан ал- 
Джаусаки и кади А бу’Я ’ла Мухаммед 
ибн-Мухаммед ал-Берра, пришел муж 
светлого облика и величавый и сказал 
ему: "Мир тебе, друг Аллаха, я -  месяц 
Рамадан, пришел я извиниться перед 
тобой за то, чему было предназначено 
случиться с тобой в течение месяца, и 
проститься с тобой, и это последняя 
встреча с тобой". И затем ушел. Говорил 
(рассказчик), и умер шейх, да возрадуется
о нем Аллах, в Раби I следующего года и 
не дожил до другого Рамадана. И говорил 
мне сын его шейх Сейф-ад-дин Абд-ал- 
Ваххаб, да помилует его Аллах, "не было 
месяца, который не пришел бы к нему 
прежде, чем начаться, и если Аллах 
всевышний предначертал быть в нем злу 
или беде, он приходил в отвратительном 
виде, если же Аллах предназначал быть в 
нем изобилию и благу или благодати и 
безопасности, приходил в прекрасном об
лике" [Бертельс, 1926].

Т акая  персонификация месяцев, 
предстающих перед шейхом в челове
ческом образе, как писал Е.Э. Бертельс, 
соверш енно несвойственна исламу, и 
были бы тщ етны поиски объяснения 
этому в сочинениях ортодоксальных бо
гословов. Возможно, это влияние зо- 
роастрийского календаря, подобные при
меры персонификации в Авесте встреча
ются довольно часто [Там же].

Арабские источники сообщали, что 
перед Новым годом -  Ноурузом в эпоху 
Сасанидов к царю являлся поздрави
тель -  юноша с прекрасным лицом, 
остроумный -  и говорил: "Имя мое -

Худжасте (т.е. счастливый), привожу я с 
собой Новый год и приношу царю ра
достную весть, и привет, и послание" 
[Иностранцев, 1904. С. 021, 022].

В современном Иране (с 21 марта 
1925 г.) летосчисление ведется по солнеч
ному календарю (хиджри шамси), соглас
но которому первые пять месяцев имеют 
по 31 дню, следующие -  по 30, а послед
ний 29 или 30 дней. Названия месяцев с 
некоторыми изменениями совпадают с их 
названиями зороастрийского календаря:

1. Фервардин
2. Ордибехешт
3. Хордад
4. Тир
5. Мордад
6. Шахревар

7. Мехр
8. Абан
9. Азар

10. Дей
11. Бахман
12. Эсфанд

Однако все мусульманские религиоз
ные праздники отмечаются в соответст
вии с лунным календарем (хиджри кама- 
ри),  в Иране до сих пор многие высчи
тывают ход луны по орбите. Согласно 
мусульманскому лунному календарю, Но
вый год начинается с месяца мохаррам, 
со дня вынужденного переселения (араб, 
хиджра) пророка Мухаммеда и его спод
вижников -  мухаджиров из родного го
рода Мекки в Медину (Ясриб) -  (15) 
16 июля 622 г. Так было установлено 
халифом Омаром через 17 лет после 
смерти Пророка. Надо отметить, что при 
жизни Пророка до его смерти каждый 
год именовали названием, образованным 
от событий, которые произошли в этом 
году с Пророком. Первый год после хид
жры -  "год изволения", второй -  "год по
веления сражаться", третий — "год очище
ния", четвертый -  "год поздравления", 
пятый -  "год землетрясения", шестой -  
"год воспрошения", седьмой -  "год побе
ды", восьмой -  "год равенства", девятый -  
"год отказа", десятый -  "год прощания".

Год календаря хиджры на 11 дней ко
роче солнечного, поэтому религиозные 
праздники и обряды могут совпадать с



г гзными датами солнечного и григориан
ского летосчислений. Так как в процессе 
сложения календарных и традиционных 
праздников и обрядов упоминаются араб- 
:sne названия месяцев лунного кален- 
:-ря. считаем возможным привести их; 
*се нечетные месяцы имеют по 30 дней, а 
гсг четные -  по 29, двенадцатый месяц 
; покосного года также 30 дней:

1. Мохаррам
2. Сафар
3. Раби ал-авваль
4. Раби ас-сани
5. Джумада ал-уля
6. Джумада ал-ахира

7. Раджаб
8. Шаабан
9. Рамадан

10. Шаввал
11. Зу-л-када
12. Зу-л-хиджжа

Иранский автор отмечает, что лун- 
еуй год идет по пятам за солнечным и 
“ нет за собой весь иранский народ. Во 

а : тих иранских семьях глава получает 
?лтованье на службе по солнечному ка- 
яензарю, а рассчитывается с прислугой, 
::тзе-ханом , продавцом мыла, лоточ- 
-л:-сом, бродячим бакалейщиком по лун
- : ну. Складывается парадоксальная си- 
_ -Лия. когда полжизни иранского народа 
~  'ходит под залогом солнечного кален- 
в р я .  а другая половина -  под залогом 
1 иного. Эта путаница порождает такую 
т;пзбериху в общественной жизни, что 
-лтъко правительственными циркуляра - 
•л л воззваниями можно преодолеть эти 
-'гжности [Мохаджер, 1965. С. 36].

НОВОГОДНИЕ ТОРЖЕСТВА

Ноуруз

До настоящего времени Ноуруз оста- 
р г с *  одним из наиболее почитаемых 
л  .: тников именно потому, что он как 
51 : :зпал с народными представителями 
я  -играющей и оживающей природе и 
■. тачными обрядами, символизирующи- 
■л мощь, которую необходимо оказать 
:лл скорейшего пробуждения природы.

Сведения о праздновании Ноуруза

Музыкантши (фрагмент рисунка на полях 
книги. XVII в.) [Пугаченкова, Галеркина,
1959. С. 155]. Рисунок Г.Н. Логашова. Прори
совка Г.В. Вороновой.

персами с древнейших времен имеются у 
арабских и персидских авторов.

Подробно о названии, легендах и ри
туалах, связанных с празднованием Ноу
руза, рассказывает Бируни. Было время, 
когда Ноуруз "начал блуждать по весен
ним месяцам, и теперь бывает в то время, 
когда определяется благополучие всего 
года, то есть от падения первой капли 
дождя до появления цветов, от цветения 
деревьев до зрелости плодов, от начала 
охоты у животных до их возбуждения и 
от появления растительности до ее 
полного развития. Поэтому Ноуруз стал 
указанием начала и сотворения мира" 
[Бируни, 1957. С. 224].

Согласно мифологии, Ноуруз -  это 
день, когда был создан мир, пришли в 
движение светила, создано Солнце и 
начался отсчет времени, и поэтому это 
праздник -  джашн; Ноуруз -  это первый 
день года, в котором были созданы твари,



и Ноуруз с Михрджаном -  это "два ока 
времени, как Солнце и Луна -  очи неба" 
[Бируни, 1957. С. 224].

П ерсидские ученые заклю чали: 
"Счастливейшие часы в день Ноуруза -  
часы Солнца. На рассвете этого дня заря 
находится насколько возможно близко к 
земле и глядеть на нее приносит счастье" 
[Бируни, 1957, С. 225].

Празднование сопровождалось раз
личными обрядовыми действиями, каж
дое из которых связано с определенными 
легендами, а такж е различными ре
комендациями сделать год плодородным, 
счастливым и благополучным.

В наши дни, например, считается обя
зательным в день Ноуруза дарить нечто 
сладкое, а также разбивать старую ут
варь и выбрасывать ее, лить воду.

А. Бируни передает легенду об одном 
из истоков этого обычая. Однажды в 
день Ноуруза пророку подарили сереб
ряную чашу, в которой была халва. На 
вопрос пророка: "Что это? -  был ответ: 
"По случаю Ноуруза". Пророк поинтере
совался: "А что такое Ноуруз?" -  и 
получил ответ: "Большой праздник у 
персов". "Да, -  ответил пророк, -  это тот 
день, когда Аллах оживил сонмища". "А 
что такое сонмища?" -  спросили его, и он 
сказал: Это те, кто вышел из своей зем
ли -  а их были тысячи, -  опасаясь смерти, 
и Аллах сказал им: "Умрите!" -  и потом 
оживил их в этот день и возвратил им 
души. Он повелел небу, и небо излило на 
них дождь, поэтому люди взяли за пра
вило лить в этот день воду. И он ел халву, 
а чашу разбил и разделил между своими 
сподвижниками и воскликнул: "О, если 
бы у нас каждый день был Ноуруз" 
[Бируни, 1957. С. 225].

Подтверждением этой легенды мо
жет служить сообщение С.П. Толстова о 
находках во время археологических рас
копок в Хорезме. Так, женские статуэтки 
как бы символизируют изображение 
богини-матери, покровительницы вод и

ирригации Ардви Суры -  Анахиты, г 
мужские фигуры -  изображение бога -  
спутника великой богини Сабозия Сия- 
вуша [Толстое, 1948. С. 123]. Ученый 
также приводит сообщение Нершахи, ко
торый рассказывает, что в Бухаре зоро- 
астрийское население ежегодно в день 
Нового года уничтожало глиняные ста
туэтки богов и заменяло их новыми 
приобретенными на особом базаре, на 
котором лично присутствовал царь 
"Этот обряд, вероятно имевший место и в 
Хорезме (как правило, все статуэтки раз
биты еще в древности), был характерен 
для переднеазиатских культов умираю
щего и воскресающего бога плодородия 
земли, знаменуя смерть и воскресенье 
божества" [Толстое, 1948. С. 123].

В преданиях приводятся мнения и 
советы чародеев, как нужно поступать в 
день Ноуруза. "Кто слижет в день Ноу
руза с утра, прежде чем скажет слово, 
три ложки меда и покурит тремя кусками 
благовонного воска, тот найдет изле
чение от всех болезней". Другая реко
мендация: "Тот, кто в этот день утром, 
прежде чем скажет слово, вкусит сахара 
и умастится маслом, будет на весь год 
обеспечен от всяких бедствий" [Бируни
1957. С. 226, 227].

Согласно легенде, которую приводит 
А. Бируни, восстановивший религию 
магов Джемшид (Джам) любил стран
ствовать по разным местам, и когда ему 
захотелось побывать в Азербайджане, он 
сел на золотой престол, и люди понесли 
его. Когда лучи солнца осветили Джем- 
шида, люди восхитились его красотой, 
обрадовались и объявили этот день 
праздником. У персов установился обы
чай дарить друг другу сахар в день Ноу
руза. По рассказу багдадского мобеда 
Адарбада, обычай дарения сахара в 
праздник возник потому, что сахарный 
тростник появился в царстве Джемшида 
именно в день Ноуруза. Легенда рас
сказывает, что Джемшид увидел сочный



гтебель сахарного тростника, выделяю
щего сок, попробовал его и, "найдя в нем 
:т:1ятную сладость, велел извлекать ее и 
::лать из нее сахар. Сахар приготовили 
-1 пятый день, и люди стали дарить его 
гг т  другу на счастье. Так же поступали в 
кн ъ  Михрджана" [Там же. С. 226].

Большое место во всех ритуалах, 
Z3 -занных с празднованием Нового года, 
~водилось огню. Его возносили на вы

. : -те места ради счастья и очищения 
; :: пуха. Ибо огонь сжигает находящиеся 
I з гздухе плотные частицы, разрежает и 
т^ссеивает все гнилостное, что порож- 
:_ет в природе порчу [Б ируни , 1957. 
Г 229]. Этот обычай также имеет древ- 

г корни. Если семь творений созданы 
вершенными, то грязь, болезни, ржав- 

всаа, гниение, муть, плесень, зловоние, 
а знание -  все, что портит их, -  дело рук 
--^rpo-Майнью и его воинства. Поэтому 
чегез почитание огня необходимо при- 
г  еньшить или предотвратить дурные
■ действия.

Другая легенда гласит о том, что 
Т-ждм победил дьявола и его приспеш- 
вахов и появился перед людьми как 
Г:тнце, разлился от него свет, ибо он 

светозарен, как Солнце, и люди бы- 
s i  дивлены появлению двух солнц. Во 
р г ия царствования Джама исчезли бо- 

ж.з.нь. старость, немощь, зависть, смерть, 
т - сти и бедствия; все, что высохло, 

.птленело, и сказали люди "руз-и-нау", 
г Новый день", и все посадили ячмень 
я : :рыте или иной посуде, считая, что 
г : приносит благо. С тех пор, как 
_ '^тает д  Бируни, "остался обычай 
в зс 2тъ в этот день вокруг блюда семь 
а . п : видностей злаков на семи полосах. 
'  тому, что вырастало, судили о ка- 

t r r з-е злаков в данном году -  сильные 
т а  будут или худые" [Бируни, 1957. 
I  IIS].

гтот обычай описывался и другими 
* -.'::-л м и  авторами. Так, Муса-ибн-Иса 
* '  Кесрави (IX в.) сообщает, что за

двадцать пять дней до Ноуруза (Нируза) 
во дворе дворца строили двенадцать стол
бов из сушеного кирпича и на одном из 
них сеяли пшеницу, на другом -  ячмень, 
на следующем -  рис, на последующих -  
чечевицу, бобы, просо, дурру, фасоль, 
горох, кунжут. На шестой день Ноуруза 
собирали зерна посеянных злаков с пе
нием, музыкой, различными играми; пос
ле сбора зерна рассыпали по зале. Сеяли 
эти семена главным образом для гадания: 
лучшее -  предвещало в следующем году 
хороший урожай. Столбы разбивали 
только в день михр месяца фервердин 
[Иностранцев, 1904. С. 26-28].

Современный персидский писатель 
сообщает, что за пятнадцать дней до 
Ноуруза проращ иваю т пшеницу или 
чечевицу [Хедаят, 1958. С. 315]. Вероят
но, в таком древнем празднике, как Ноу
руз, который существует и празднуется 
до настоящего времени, трудно выделить 
хронологически привнесение в него того 
или иного обряда, тем более что и позд
нейшие религиозные установления вос
приняли многое от ранее существовав
ших предписаний. Поэтому в описании 
Ноуруза все переплелось: и дозороаст- 
рийское, и религия магов, и ислам.

Большая роль отводилась жизненно 
важному творению -  Воде. Из легенд 
известно, что при Джаме исчезли все 
болезни, люди перестали умирать и насе
ление земли увеличилось, и, хотя Аллах 
сделал землю в три раза обширней, стало 
все-таки тесно, и Аллах повелел совер
шать ежегодно омовение, чтобы очис
титься от грехов и отвести от себя 
бедствия и несчастья в данном году. 
Согласно другим легендам, именно в день 
Ноуруза была пущена вода Джамом в 
предварительно вырытый канал, и люди 
омывались этой водой, и получали благо 
потомки, следуя этому примеру. Или еще 
сообщение: "причина омовения другая -  
этот день посвящен Харузе, а Харуза -  
ангел воды, а вода с ним однородна.



Поэтому люди в этот день поднимаются с 
восходом зари и направляются к воде, к 
каналам и водоемам, нередко они под
ставляю т под текущую воду сосуд и 
обливаются ею -  на счастье и для защиты 
от бедствий" [Бируни, 1957. С. 228].

В этот день люди обливают друг 
друга водой с целью избавиться от бед и 
несчастий в данном году. Согласно 
другой легенде, люди так объясняю т 
необходимость обливаться водой: "Нет, 
причина этого -  прекращение в Иран- 
шехре дождя на долгое время. А когда 
Джемшид воссел на престол -  пишет
А. Бируни -  и возвестил о благих делах, 
которые мы упоминали, выпал обильный 
дождь. Люди увидели в этом добрый знак 
и стали обливать друг друга дождевой 
водой, и осталось это у них обычаем" 
[Бируни, 1957. С. 229]. Считалось также, 
что опрыскивание водой заменяет омо
вение тела от попавших на него дыма и 
грязи, приставших при возжигании огня, 
а такж е устраняет из воздуха порчу, 
порождающую моровую язву и другие 
болезни.

И в наши дни за несколько дней до 
Ноуруза на улицах по традиции раскла
дываю т огонь. Два или три человека 
надевают цветную одежду с колоколь
чиками, высокие шапки, а на лицо -  
маски. Один из них ударяет двумя до
щечками и поет:

Пришел зажигальщик огня.
Он приходит один раз в год.
Зажигальщик огня, я маленький,
Один раз в год я -  нищий.

Все присутствующие на празднике 
танцуют, веселятся, устраивается пред
ставление с обезьяной, медведем, высту
пают канатоходцы, скоморохи(лушм), и 
поются песни:

Фел фели умер,
Не умер.
Его глаза открыты.

Поел хлеба, но не имеет силы.
Его лапы не имеют костей.
Не имеет желания идти на крышу. 
Освободите от лапшевой похлебки. 
Отец убил козленка,
Мать делает похлебку,
Брат матери вырезает ложку.
Сестра матери ест и мочится.
Девушка с одним зубом 
Верхом на арбузной корке.
Арбуз крутится и идет 
В дом городского сторожа.
Эй, сторож, я имею жалобу.
Мое сердце полно горя.
Муж мой взял жену,
Повернул ко мне спину,
Отнял у меня кусок хлеба.

[Хедаят, 1958. С. 314].

Перед Ноурузом делают уборку до
ма, надевают новую одежду. Существуют 
поговорки: "После праздника одежда 
пригодна лишь для того, чтобы висеть на 
краю минарета", "Пришел праздник, а у 
нас нет новой одежды, в старой мы не 
получим веселья". Зороастр говорил, что 
души умерших в месяц фервердин вновь 
возвращаются в свои дома, и повелел, 
чтобы в это время дома были чисты и 
устланы коврами и чтобы были приго
товлены вкусные, вызывающие аппетит 
блюда и души могли подкрепиться их 
запахом", -  рассказывается в сочинении 
"Груре Ахбаре млуке форс Саалаби" [Хе
даят, 1958. С. 315-316].

О праздновании Ноуруза в XI в. 
сообщал Кесрави: «И разделил Джам дни 
месяца и назначил пять первых дней 
(праздником) знатных; и следующие пять 
дней -  Нирузом царя, во время которых 
он одарял и благодетельствовал; потом 
следующие пять дней (праздником) для 
царских слуг; и пять -  для приближенных 
царя; и пять -  для войска его; и сле
дующие пять дней -  для народа. Итого 
тридцать дней. После того как царь 
одевал убор свой и открывал прием свой 
(полагавшийся) в эти два дня, входил к 
нему человек, угодный именем, испытан-
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ный (принесением) счастья, с веселым 
лицом, остроумный. Становился он про
тив царя и звонил: "разреши мне войти". 
И спрашивал его (царь): "Кто ты? И 
откуда приходишь и куда идешь? И кто 
идет с тобой? И с кем ты являешься и что 
ты приносишь?" И говорит (тот): "Я 
прихожу от двух благословенных и иду к 
двум благодатным, и со мной идет всякий 
победоносный, и имя мое Новый год, и 
приношу царю радостную весть, и привет, 
и послание". И говорил царь: "Впустите 
его", а ему говорил царь "войди". И 
ставил тот человек перед ним сереб
ряный поднос, стол, по краям которого 
были разложены лепешки, спеченные из 
различны х зерен: пшеницы, ячменя, 
проса, дурры, гороха, чечевицы, риса, 
кунжута, бобов и фасоли. И бралось семь 
зерен каждого из этих сортов, и клались 
они по краям стола. И по середине его 
клали семь ветвей (тех) деревьев, по 
которым и по именам которых пред
сказы вали и вид которы х считался 
хорошим знаком: ива, маслина, айва, 
гранат, срезанные в один, два или три 
сустава. И каждая ветвь клалась во имя 
одной из областей. И писалось на разных 
местах: абзуд, абзайед, абзун, барвар, 
фарахи, то есть умножилось, умножится, 
умножение, богатство, счастье, изобилие. 
И клались еще семь белых чаш, и белых 
дирхемов чеканки того года, и новый 
динар, и пучок руты. И брал он все это и 
желал ему (т.е. царю) вечной жизни, и 
продолжительного царства, и счастья, и 
славы.

И царь ни о чем не совещался в этот 
день из опасения, чтобы не исходило от 
него что-либо нехорошее и не продол
жалось целый год.

И  прежде всего представлялось ему 
(т.е. царю) золотое или серебряное 
блюдо с белым сахаром и очищенным 
свежим индийским (т.е. кокосовым) оре
хом и серебряными, и золотыми чашами.

И начинал он этот день со свежего

парного молока с распущенным в неу 
свежим фиником; затем он вкушал е 
скорлупе кокосового ореха небольшие 
финики и одарял из нее (т.е. скорлупы 
того, кого любил, и ел любимые сласти.

И каждый из дней Ноуруза спускали 
белого сокола. И считали хорошим пред
знаменованием начинать этот день глот
ком чистого свежего молока и свежну 
сыром, и все цари Фарса считали этс 
хорошим знаком» (Цит. по [Иностран
цев, 1904. С. 26-28]).

О традиционности празднования 
Ноуруза и необъяснимости некоторь:: 
обычаев свидетельствует сообщение, 
что, когда Ноуруз совпадал с субботой 
царь приказывал давать главе еврейског 
общины четыре тысячи дирхемов; и не 
знали иной причины этому, как то, чтс 
это обычай, исполнявшийся и сделав
шийся обязательным как поголовная 
подать.

Во время празднования Ноурузг 
большого внимания, вернее, даже са
крального внимания заслуживали Bet 
предметы и обычаи, связанные с Нс~ 
урузом: вода подавалась в серебряное 
или железном кувшине, на шейку кото
рого было надето ожерелье из зелены* 
яхонтов, нанизанных на золотую нитку. I 
которую продеты зеленые хризалить: 
Считается, что в новогоднюю ночь осо
бенное внимание следует обращать h i  

свойства вещей.
Так, великий персидский поэт Омаг 

Хайям (1048-1132) писал, что золот: 
обладает многими свойствами. Одно из 
них заключается в том, что созерцани; 
его делает глаза здоровыми и серди; 
радостным, другое -  в том, что делает 
сердце "мужественным и увеличивае: 
познания; третье -  это то, что оно уве
личивает красоту лица, сохраняет моло
дость и задерживает наступление ста
рости; четвертое -  продлевает жизнь 1 
делает человека почитаемым в глазах 
людей... всякие раны от золота попран-



мются... и питье воды из золотого сосуда 
гредохраняет от водянки и делает сердце 
гадостным" [Хайям, 1961. С. 20, 21, 23, 
1~\ Драгоценным и полудрагоценным 
камням также приписывались магические 
:зойства. "Яхонт принадлежит к числу 
зелебных солнцеподобных драгоценнос
тей. Он имеет блеск, и огонь на него не 
:е£ствует: он реж ет все камни, кроме 
-тмаза, и обладает свойством защищать 
:т холеры и жажды" [Там же. С. 27], 
Гчастье и успех приносит ношение 
ггтюзы; камень, который долго находит- 
:з на солнце, превращается в рубин.

Говорят, что камень становится рубином
при терпении.

Да, становится, только сердце становится
полным крови. 

Хедаят, 1957. С. 299; Хайям, 1961. С. 27].

К Новому году приурочивались раз- 
тгчные приношения царю; значение Ноу
- было таково, что время начала его 

•пствования отсчитывалось не с мо- 
-гта вступления на престол, а с данного 

Ноуруза [Фрай, 1972. С. 159]. Омар Хай- 
в трактате "Ноуруз-наме" писал: "Вся- 

tzz. кто будет праздновать Ноуруз и 
гг ‘водить его весело, будет жить весело 
:: следующего года" [Хайям, 1961. С. 5].

Веселью способствовали различные 
ер ы , представления, качели. Согласно 

г рам, Джемшид сделал для себя ко- 
г ; ;ннцу и сел в нее именно в день, 
Еъззанный Ноурузом, и джинны с дьяво- 
гьми перенесли его за один день с горы 
I  эавенд в Вавилон. Люди объявили 
:7 :т день праздником, так как увидели

и, подражая Джемшиду, стали ка
яться на качелях.

В последнюю неделю перед Ноуру- 
_: м как мы уже видели, важно было 
г :г о т о в и т ь  для духов предков (ф р а - 
■- ми обильное угощение, чтобы они 

'коились о безопасности потомков в 
г:5-:м году.

В ночь под Новый год необходимо,

чтобы все комнаты дома были освещены, 
а за несколько часов до Нового года, т.е. 
до момента вступления Солнца в соз
вездие Овна, приготовляют праздничный 
стол -  "хафтсин".

По словам современного писателя 
Садека Хедаята, на стол ставят зеркало, 
по обе стороны его -  канделябры, за
жигают свечи по числу членов семьи. 
Здесь должны находиться следующие 
вещи: Коран, большой хлеб, чаш ка с 
водой, на поверхности которой плавает 
зеленый лист, сосуд с розовой водой, 
фрукты, орехи, миндаль, фисташки и т.п., 
петух, рыба. На подносе подают семь 
вещей, названия которых начинаются с 
буквы "син": сланд (исланд), сиб (яблоки), 
сиах дане (черные косточки), синджид 
(дикая маслина), с умах (барбарис), сирке 
(уксус), сир (чеснок), сабзи (проращен
ные на тарелке зерна, саману). Кроме 
того, на стол ставят простокваш у, 
молоко, сыр и крашеные яйца [Хедаят,
1958. С. 316].

Обязательно пребывание всех домо
чадцев вокруг праздничного стола в мо
мент прохождения Солнца через со
звездие Овна. Согласно поверью, в руках 
они должны держать деньги или мокрицу. 
При соблюдении всех этих условий до 
следующего года присутствующие не 
будут скитаться вне дома и их не по
стигнет несчастье. Обычаем также пред
писывается, что следует кушать с празд
ничного стола: люди с горячим темпера
ментом должны съесть простокваши, а 
флегматичные -  немного молока, чтобы 
уравновесить темперамент в наступаю
щем году.

Согласно народным представлениям, 
всякая пища и все лекарства -  горячие 
или холодные. Характер бывает четырех 
видов: горячий, сырой, сухой и холодный. 
Для уравновешивания нужно выбирать 
пищу, противоположную своей натуре и 
характеру. Если влияние какого-либо из 
этих свойств характера побеждает, тогда
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следует есть пищу, противоположную 
этому темпераменту. Чтобы все хоро
шее, случившееся в новогоднюю ночь, не 
исчезло и пожелания благополучия, по
лученны е в Ноуруз, реализовались, 
женщинам рекомендуется иметь булавку, 
заколотую на платке у шеи. Время вхож
дения С олнца в созвездие Овна 
определяется по вздрагиванию зеленого 
листа на поверхности воды или по 
круж ению  яйца на зеркале. Свечи, 
которы е заж ж ены  на столе в знак 
долголетия и здоровья, должны сгореть 
до конца, и на них нельзя дуть, так как, 
по поверью, это может укоротить жизнь. 
Прикасаться к свече можно только двумя 
зелеными листами.

Для определения, каким будет насту
пивший год, важно и то, кто первым 
придет в дом: если женщина -  плохо, если 
мужчина -  хорошо. Каждый посетитель 
должен приветствовать хозяев дома сло
вами: "Живите еще сто лет". Если есть на 
примете человек, известный тем, что ему 
сопутствует удача, с ним договаривают
ся о его раннем приходе. Если сам хо
зяин является человеком, приносящим 
счастье, он должен выйти из дома, затем 
вернуться снова и приветствовать радост
ными словами и добрыми пожеланиями 
всех домочадцев [Хедаят, 1958. С. 316].

Праздничным считается весь месяц 
фервердин (фарвердин, фервардин). Как 
сообщал А. Бируни, особенно значитель
ными были первые шесть дней. В день 
Ноуруза царь начинал праздник и объяв
лял простым людям, что будет сидеть для 
них и окажет им милость. Во второй день 
принимал тех, кто ступенью выше, т.е. 
дикханов  и членов знатных семей, в 
третий -  всадников и высших мобедов, в 
четверты й -  членов своего дома и 
родных, в пятый -  сыновей и клиентов. 
Каждому гостю царь, по обычаю Хосро- 
ва, оказывал милости и вручал подарки и 
награды, которы е они заслужили. В 
шестой день царь устраивал Ноуруз для

себя и самых близких ему людей, 
достойных быть наедине с царем. Этсг 
день называют Руз-и-Хурдад -  Большой 
Ноуруз. Мусульманское предание гласит, 
что в этот великий праздник у персс* 
Аллах закончил создание всех тварек. 
ибо это последний из шести дней, упо
мянутых в Писаниях. И создал в этот 
день Аллах Юпитер, и самый счаст 
ливейший час -  час Юпитера.

Говорят, что это тот день, ког;г 
Заратуштре выпал жребий беседовать : 
Аллахом, когда поднялся в воздух Каг- 
хусрау и когда определяют счастливы; 
доли для обитателей Земли. Поэтом? 
персы назы ваю т его днем надежды 
[Бируни, 1957. С, 229].

Развлечения новогоднего праздника

Во время праздничного пиршества М 
царя во времена Бируни поэты, певцы 
музыканты исполняли различные стихи ж 
песни о весне, героических делах предков, 
сыновьях великанов, об исторически! 
событиях, которым благоприятствовал! 
созвездия, о современных деяниях : 
победах царя. В песнях, сладкозвучных 
стихах просили у царя милости, подарке* 
для священнослужителей, искали защиты 
для осужденных. Исследователи древнег 
и средневековой культуры  Ирак*, 
отмечали, что поэты и певцы -  музы
канты (мутрибы) играли большую роль 
в решении такой важной проблемы, кат 
досуг и празднество. Рассказывают, чтэ 
один из известных певцов-музыкантс: 
Фахлабад, родом из Мерва, был настоль
ко  и к у се н  в с т и х о с л о ж е н и ! 
и пении, что если даже нужно было in- 
рю сообщить дурные вести, то это поруч
алось ему. Так, царю боялись сообщи- :;
о смерти его любимого коня Шабзида. 
но Фахлабад спел о том, что конь рас
простерт в стойле с вытянутыми ног- 
ми, не ест корм и не движется, и спрс- 
сил царь: "Так он погиб?!" и ответил



ёислабад: "Ты сказал это, о царь!" И 
~1>:зм образом) он своими стихами 

аставлял царя говорить о том, чего не 
.*;*зли представить ему его сатрапы

- устранцев, 1904. С. 28].
Наиболее известным и искусным 

: _ам и певцам-музыкантам присваи- 
i-’ лсь почетны е прозвища -  "Царь

■ :-тов" (М алик аш-шуара, Амид аш-
ра), "Глава поэтов" (Хваджа аш- 

i ра), "Господин поэтов" (Сайид аш- 
ira ). Панегирическая поэзия с ее 

'  : «ественными одами представляла и 
»~;гж дала власть царского дома.

После распространения ислама живо- 
гг-ое и скульптурное изображение 

■»-г:века находилось под запретом ре-
■ 17ZH. и правящие династии, покрови-

~ _ствуя поэзии и литературе, уповали 
в создание себе как бы памятника. 
~ :-ты играли ведущую роль при дворе, 

были в числе четырех групп, на 
~гых держится трон: дабиры, поэты, 

моги и врачи; средневековые ис
ка! сообщают, что поэты и певцы- 
санты образовывали своеобразную 

е з  ч:5у настроения". Традиция эта ухо
—  з гасанидское время: на официальных
■  тгэвых собраниях Хосрова Парвиза 

i> ---6 2 8 )  певцы (с у р у д х а н ы ) пели
сстваления в поэтической форме, 
■ е з  эрные увеселения сопровождались 
ж£-~-: пениями. При дворе Махмуда Газ- 

(999-1030) состояло около четы- 
стихотворцев, и двадцать девять

•  ;хл прославились своим искусством.
I  ш. впервые известному поэту Унсари 
Ь е с  дано звание М алик аш-шуара 

~  1 р ь поэтов"). В.А. Жуковский выс- 
^  -,г  предположение, что "Царь поэтов" 
3 г _ ̂  : и (ум. 1040) был руководителем тех 
■третях работ, которые осуществлялись 
—: газневидском дворе по собиранию 
—- ; 1зий старины, их классификации в 

се [Жуковский, 1883, XV-XVI], . 
3 соответствии с существующей 
стией и канонами времени состав

лялись различные рекомендации, как 
необходимо организовать празднество и 
досуг. В средневековом сочинениии "Сиа- 
сет-намэ" ("Книга о правлении") везира 
XI столетия Низам-ал-Мулька в главе "О 
надимах, о приближенных и о порядке их 
дел" говорится о требованиях, предъяв
ляемых к певцам-музыкантам или наибо
лее приближенным к царю лицам -  на- 
димам, которы е проводят с ним все 
время. Низам-ал-Мульк говорит, что все, 
что имеет отношение к делам царства, 
войску, правлению, походам, запасам, 
дарам, подданным и т.д., надо решать с 
везиром, вельможами, опытны ми в 
мирских делах. Мудрые сказали: "Рас
суждения одного как сила одного чело
века, рассуждения десяти, как сила 
десяти". И в этом случае тоже берется 
пример пророка. Предание гласит, что у 
пророка были в обозрении небеса и 
земля, рай и ад, скрижаль и перо, трон и 
весь небесный свод, все, что в них. И все 
же к нему приходил Гавриил, вещал ему, 
приносил благость, извещал о бывшем и
о том, что должно быть. Несмотря на 
такую мудрость и чудодейственность, 
присущую пророку, Всевышний приказал 
ему: "Советуйся с ними о делах, о, Му
хаммед" ["Сиасет-намэ", 1949. С. 97, 98]. 
Однако во всем, что касается развле
чений, зрелищ, дружеских собраний, охо
ты, игры в конное поло, а тем более 
празднеств, главное место отводилось на- 
димам, т.е. ближней свите: поэтам, пев
цам-музыкантам, собеседникам. Причем, 
как сообщает Низам-аль-М ульк, если 
люди хотят узнать о характере и нраве 
государя, они судят по его надиму. Если 
надимы государя с хорошим характером, 
приятные, даровитые, скромные и тер
пеливые, можно заключить то же самое 
и о государе, и становится известным, что 
государь не славится ни плохим харак
тером, ни злонравием, ни неучтивостью, 
ни скупостью [Там же. С. 95]. Надимы 
должны быть образованы, сведущи в



различных науках, искусными рассказ
чиками, чтецами и певцами серьезного и 
смешного, знать множество преданий, 
играть на музыкальных инструментах, в 
нарды и шахматы, хорошо владеть ору
жием, не вызывать своим поведением и 
образом мышления раздражения пра
вителя и во всем соглашаться с ним.

В сочинении "Кабус-наме" (XI в.) 
наставляются юноши, причем говорится, 
что если даже надим не будет поэтом, то 
он все равно "должен различать хорошие 
и плохие стихи, поэзия не должна быть от 
него сокрытой, и он должен помнить 
наизусть много арабских и персидских 
стихов, чтобы, если как-нибудь господину 
понадобится какое-либо двустишие, не 
приходилось сразу звать поэта; пусть или 
сам сложит, или передаст с чьих-либо 
слов" ["Кабус-наме", 1953. С. 71; Низами, 
1963. С. 59]. Мастерство поэтов, певцов, 
музыкантов постоянно проверялось пуб
личными выступлениями, поэтому они 
должны были знать, как и что петь в том 
или ином собрании и на празднествах. 
Так, если слушатель красен с лица и 
полнокровен, следует играть больше на 
второй струне, если бледен и желчен -  на 
верхней струне, если смуглый, тощий и 
склонный к меланхолии -  на третьей, 
если же белолицый, жирный и сырой -  на 
басовых струнах, так как эти струны 
сделаны по четырем темпераментам 
людей ["Кабус-наме", 1953. С. 85-86]. 
Важным качеством надимов является 
непременное знание астрологии, медици
ны и умение применять эти знания на 
практике так, чтобы в случае необхо
димости повелителю не пришлось вызы
вать звездочета или врача.

Особенно праздничным является три
надцатый день Ноуруза -  месяца фервер- 
дина -  Сиздех бе дех ("Тринадцать у 
дверей").

До настоящего времени в этот день 
все уходят за город, проводят время в 
веселье, прогулках, различных развле

чениях; дома же, по преданию, оставляй* 
вкусно приготовленную и разнообразия'* 
еду, чтобы возвратившиеся в этот д е т  
духи предков могли хорошо полако
миться и тем самым как бы проститься с 
обитателями дома. Согласно преданию, 
"несчастья тринадцати" должны быть 
унесены далеко в поле, чтобы злые духя. 
посылаемые в этот день Ангро-Майнью. 
не причинили вреда обитателям дома ж 
их близким [Sinclair. 1966. С. 32]. В этот 
день на гуляньях девушки могут познако
миться со своими будущими женихами, а 
чтобы судьба их устроилась, они спле
тают венки из появившихся уже к э т о т  
времени тюльпанов и других цветов i 
растений и поют песни.

Семнадцатый день месяца фервердш J 
называется Серош-руз. Серош -  это имж 
ангела, который ночью охраняет веж 
сущее, и его называю т иногда Джаб
раилом. Считается, что Серош обладает 
огромной силой и способен противо
стоять джинам и колдунам, и поэтому оя 
три раза за ночь поднимается в воздр., 
чтобы прогнать джинов и отогнать 
колдунов, "и когда он поднимается, та 
освещает ночь; воздух становится хо
лодным, и воды -  сладкими. В это время 
петухи топчут кур и всеми животными 
овладевает страсть к совокуплению" 
[Бируни, 1957. С. 230]. Считается, чтт 
при одном из трех взлетов Сероша вста S'- 
заря. В это время всходят растения 
растут цветы, поют птицы, отдыхают оч 
страданий больные, веселею т опеча
ленные и путник чувствует себя в бе
зопасности. На заре в этом случал 
улучшается погода, сбываются сны I 
радуются ангелы и джинны. Другое 
предание говорит, что в день Cepoin-pv: 
Серош -  первый, кто повелел совершав 
замзаму, т.е. говорить под нос, а кг 
внятными словами. Предание сообщает 
что когда персы молятся, прославляю! 
Бога и славят его имя, они при это* 
принимают пищу. Поэтому они не могуз



; сно говорить во время молитвы и 
только бормочут и делают знаки, но не 

роизносят ясно слов молитвы. Бируни 
:эобщает, что так ему рассказал Азар- 
тура, геометр, но другие говорили, что 
гто делается с той целью, чтобы пар изо 
тта не достиг кушанья [Бируни, 1957. 
С. 230].

Уже отмечалось, что почитаемыми, 
праздничными и благословенными яв- 
т-.ются дни, названия которых совпадают 
: названиями месяца. В месяце фервердин 
тпчой день девятнадцатый, и называется 
: е фервердеган. Он также начинается и
— азднуется особенно, так как это месяц 
Ноуруза, обновления природы, ожидания 
эольших урожаев и благополучия семьи.

О Ноурузе сложено множество сти- 
т :з  и газелей. Одна из них написана
5 тэур-шахом (XV в.):

Увидев новый месяц и лицо друга, люди 
радостны в праздник, 

Мне же, вдали от твоего лика и бровей, 
достались одни заботы в месяц

праздника. 
Пользуйся, Бабур, Ноурузом ее лица

и праздником встречи с нею, 
Ибо лучше этого не будет для тебя дня, 
будь хоть сотня ноурузов и праздников.

["Бабур-наме", 1958, с. 174].

После праздничного месяца фервер- 
п з а  персы отмечали ряд праздников, 
л-занны х с различными творениями: 
:г-;м , водой, землей, воздухом.

Многие из этих праздников, хотя и 
т е ют древние корни, празднуются пер
. _ кя до настоящего времени, так как они 
а  • таны с хозяйственным циклом.

О стойкости в праздновании этих 
* ' т -jo b , связанных с пробуждением при-
■ -1ъ:. желанием начать новую, более 
г - . ггливую и благополучную жизнь сви- 
:г-глъствует серьезное отношение к 
г-гм обрядам и в наши дни. В каких бы 
'-^пэнах не находились люди, воспи-
■ 1нные в определенной культуре, все они

~т ^ются выполнять обычаи и ритуалы,

связанные как с религиозной идеологией, 
так и с календарной обрядностью. В 
частности, автору этих строк приходи
лось общаться с персами, вынужденными 
в конце 80-х -  начале 90-х годов жить за 
пределами Ирана, в Туркмении. В период 
празднования Ноуруза они соблюдали 
весь ритуал, связанный с празднованием 
и обязательным посещением гостей, при
готовлением подарков и угощений, сим
волизирующих те или иные этапы празд
нования и поклонения четырем стихиям.

Мужчины обычно ходят из дома в 
дом с поздравлениями и принимают уго
щения хозяев, в каждом доме обяза
тельно накрывается стол, на котором 
устанавливаются соответствующие ку
шанья и различные украшения стола.

В тринадцатый день празднования 
Ноуруза, как и в Иране, персы выезжают 
за пределы города Ашхабада, в пред
горья Копет-Дага, стараются собрать по
явившиеся уже в первые весенние дни 
цветы -  подснежники и маки. Обычно за 
городом проводят целый день, а в доме 
оставляют хорошо приготовленную вкус
ную еду для угощения духов предков, ко
торые, как они верят, посещают дом, 
чтобы удостовериться в благополучии 
дома и пожелать всем домочадцам счаст
ливого Нового года.

Вечером персы возвращаются домой 
с хорошим настроением, удовлетворен
ные тем, что исполнили все традицион
ные обряды.

ВЕСЕННИЕ О БЫ ЧА И  И ОБРЯДЫ

После празднования Нового года -  
Ноуруза персы начинают готовиться к 
посевным работам. Погода обычно бла
гоприятствует земледельческим работам, 
так как в м арте-апреле (по григо
рианскому календарю) идут дожди, что 
очень важно в условиях засушливого 
климата Ирана. Предпочтение отдается 
тем сельскохозяйственным культурам,



которые в период предварительного и 
как бы ритуального посева показали 
наибольшую всхожесть в предстоящем 
году. В различных климатичесих регио
нах Ирана высеваются такие культуры -  
пшеница, ячмень, рис, сахарный тростник 
в Гиляне и М азандеране, хлопок -  
главным образом, в Хорасане, М азан
деране и А зербайдж ане. Во всех 
регионах также начинается посев бах
чевых культур -  арбузов, дынь.

Праздник зазывания весны

Этот праздник связан со временем 
пробуждения природы, появлением пер
вой зелени и ранних полевых цетов, а 
также с началом сельскохозяйственных 
работ. И сследователи отмечаю т его 
древние аграрные истоки.

В период средневековья, как писала
В.Б. Никитина, во время проведения 
Праздника зазывания весны юноши со
ставляли из ранних цветов букеты, при
вязывали их к высоким шестам, укра
шали цветами себя и закладывали их за 
уши, пели песни, в которых восхвалялись 
весна, птицы и особенно аист (возможно, 
древний тотем), приносящий с собой 
тепло и весну, ходили от дома к дому, 
разыгрывали различные шутки, весе
лились и просили вознаграждение -  
жертву оживающей природе [Никитина, 
1970. С. 37].

Непременным условием Зазывания 
весны было приготовление киселя из 
пшеничного солода, и поскольку для его 
варения требовалось значительное вре
мя, готовили его сообща с близкими род
ственниками и соседями, а затем происхо
дило ритуальное коллективное поедание 
киселя. Такой обряд должен был вызвать 
хороший урожай и отвести все грядущие 
беды. Заговор гласил: кисель -  это 
жертва богу. Во время поедания киселя 
как бы обращались также к душам 
предков (в чем виден культ фраваши) с

просьбой оградить ныне живущих от 
несчастья.

Подобно тому как расцветала при
рода, весело щебетали птицы, раскры
вали свои яркие наряды цветы, люди 
надевали яркие новые одежды, весели
лись, устраивали пиры с музыкой, тан
цами и разыгрыванием различных сце
нок, связанных с мифическими героями, 
театрализованные представления из жиз
ни святых и выступления сказочни-ков и 
рассказчиков. В местах гуляний соору
жались качели, женщины и девушки, 
которым разрешалось принимать учас
тие в Празднике зазывания весны, могли 
качаться на них. Проводились также 
праздничные шествия с драконами и фан
тастическими рыбами, символами пло
дородия и богатства, с изображениями 
богатыря иранского эпоса Рустама, одер
жавшего победу над силами зла [Н и
китина, 1970. С. 37].

Этот Праздник зазывания весны 
известен многим народам Центральной 
(Средней) Азии. В его основе, как отме
чали исследователи, лежали хозяйствен
ные потребности земледельца: появление 
цветов -  это как бы знак, который пода
вала природа, извещая, что наступило 
время в очередной раз возделывать 
землю. Это был своеобразный фенологи
ческий календарь, следовать которому 
необходимо, чтобы обеспечить полу
чение урожая [Сухарева, 1986. С. 31]. В 
марте, когда появляются цветы, похожие 
на подснежники, мальчики их собирали и. 
по традиции таджиков, с букетиками 
ходили по дворам, иногда привязывая их 
к высоким шестам. Хозяйка или хозяин 
выходили навстречу, пригибали к себе 
шест с букетиком, целовали цветы, про
водили по бровям (в знак почтения) и 
произносили заклинание с просьбой, 
чтобы подснежник -  бойчечак -  снял с 
них тяжесть и дал свою легкость [Там же. 
С. 32]. По мере оживления природы и 
появления других цветов образовался



:;.тый цикл весенних праздников -  празд- 
£2хи тюльпана, мака, красного цветка.

Так, во время Праздника тюльпана 
I : еле шествия с деревцем, украшенным 
~ .тьпанами, в центре селения устраи
валось гулянье. На второй день мужчины
i женщины осуществляли паломничество 
к сбоим святыням. Затем женщины со
: гршали ритуальное купание в реке.

Этот обычай напоминает традицию, 
: : тганившуюся в Иране, согласно кото- 
з : в женщины на Новый год праздничное 
IJ ровье завершали купанием в проточной 
■: ле. сопровождая его песней -  закли- 

ем с просьбой, чтобы муж оказывал 
;=змание. Происходит это на 13-й день 
Зоуруза, когда женщины выходят за 
г : рюд, находят место с проточной водой, 
7--ищутся в ней, смачивают лицо и при

варивают: "О текучая вода! Пусть бу- 
к т  ласков со мной мой муж". Девушки 
-— гаж аю т свои желания следующими 
зовами:

Тринадцатый (день Нового года) у двери,
На следующий год (хотелось бы быть) в

доме мужа 
и (иметь) ребенка на руках

~1ещерева, 1963. С. 214; Жуковский, 1902.
С. 244-Д.К. 1886. С. 542, 543]

М ногочисленные свидетельства о 
:таздниках первых цветов, тюльпана, 

красного цветка говорят о том, что 
ттазднование начиналось в марте и 
гг одолжалось в течение месяца. Начало 
сто говорило о близких сельскохозяй- 
~генных заботах. В эти дни у таджиков 
г-раивался большой базар, на народных

-  'яньях люди поздравляли друг друга и 
ж^-али больших урожаев в предстоящем 
' I разрешалось девушкам и юношам 
:;тъ  и плясать в общественных местах"; 

к  базарных площадях обычно устраи-
I - лнсь представления канатоходцев, 
:: гевнования острословов, состязания в 
хрьбе , "бараньи, верблюжьи, петуши- 
ш е . перепелиные, яичные бои" и даже

козлодрание [Хамраев, 1958. С. 72-73].
Как видим, основная цель участвую

щих в первых весенних праздниках -  
разбудить природу, своим весельем, щед
ростью, обильной пищей, обращениями с 
помощью высоких шестов с цветами к 
солнцу и другими магическими обрядами 
приблизить наступление тепла.

Обрядовые гулянья в честь пробуж
дения природы нередко переносились и 
на мусульманские праздники, отмеча
емые по лунному календарю, которые не 
всегда приходятся на весенние месяцы 
[Сухарева, 1986. С. 38]. Иногда Праздник 
цветов непосредственно связывается с 
мусульманскими легендами о священных 
мучениках, и об этом свидетельствует 
поверье, зафиксированное в Северном 
А фганистане (М азари-Ш ерифе), что 
"тюльпаны -  это кровь убитого Хусейна, 
выходящая весной на поверхность земли" 
[Андреев, 1927. С. 75]. Собирание тюль
панов, согласно некоторым представле
ниям, символизировало поиски останков 
божества воскрешающей природы, а свя
зывание тюльпанов в букеты или соби
рание их в букет-деревце -  соединение 
разрозненных частей его тела, как усло
вие его воскресения [Пещерева,  1963. 
С. 214].

Праздники цветов были растянуты во 
времени и представляли собой как бы 
цикл, который охватывал все этапы  
сельскохозяйственных работ. Например, 
у таджиков Северного Афганистана по
явление подснежников -  бойченак  -  
означало начало пахоты, тюльпана или 
мака -  начало сева, розы или джиды -  
наступление времени жатвы. Гулянья 
юношей и девушек (гулга р д о ни ) ("гу
лянье по поводу цветов") -  происходили 
трижды: с появлением первых цветов, 
называемых гули сурх ("красный цве
ток"), затем при зацветении роз -  гули  
садбарг, третье -  во время цветения джи
ды [Андреев, 1927. С. 75-80].



Праздник роз отмечался летом, во 
время их цветения, и "продолжался так 
долго, как цветут розы". Об этом есть 
свидетельство путешественников по Ира
ну. Так, например, венецианец Пьетро 
делла Валле писал, что празднества 
проходили по отдельным кварталам  
ночью и сопровождались увеселениями, 
которые "организовывали распущенные 
и бесстыдные молодые люди"; при свете 
факелов и фонарей веселые процессии 
бродили по городу, их участники встреч
ным прохожим "бросали в корзины ро
зы и за это получали деньги или дру
гое вознаграждение” (Цит. по [Кисля-  
ков Н.А., 1973. С. 183-184]).

На основе изучения многочисленных 
материалов о характере празднований 
весенних праздников различные исследо
ватели пришли к выводу, что все они 
были направлены на создание условий 
для скорейшего возрождения природы, и 
даже в условиях строгого соблюдения 
мусульманской идеологии в дни празд
ников цветов юношам и девушкам 
разрешалось совместное гулянье и обще
ние, что облегчало выбор жениха и не
весты и, значит, через брак способ
ствовало рождению новой жизни; такие 
обряды продолжают давнюю и глубокую 
традицию, связанную с культом умира
ющей и возрож даю щ ейся природы 
[Сухарева, 1986. С. 44, 45].

Народная борьба -  зурхана

В иранской литературе, как отме
чали исследователи быта и обрядов 
народов Ирана, очень мало работ, в 
которых рассказывалось бы о таком ти
пично иранском увлечении, как зурхана -  
атлетические занятия. Правда отсутствие 
упоминания о зурхана объясняется, воз
можно, тем, считал Р.А. Галунов, что это 
обычное явление в персидском быту 
[Галунов, 1926. С. 87].

В праздничные дни особенно увле

кательно, если и не померяться в силе и 
ловкости с использованием различных 
гимнастических снарядов, то хотя бы 
посмотреть соревнования палванов -  
(пехлеванов) богатырей. Это всегда инте
ресно.

Зурхана обычно устраивается в под
вальном небольшом помещении, значи
тельную часть которого занимает арена -  
гоуд -  с углубленным полом. Все, что 
связано с зурхана -  костюмы, атлети
ческие снаряды, сами упражнения, 
руководитель атлетических упражнений, 
названия тех, кто начинает заниматься 
или продолжает совершенствоваться, 
традиционно и не меняется столетиями.

Центральной фигурой в зурхана яв
ляется миундар, который следит за всем 
происходящим и обучает новичков, 
руководит занятиями, его приказания и 
любое пожелание выполняются беспре
кословно всеми атлетами. В углу над 
гоудом сидит моршед (зарб гири), во вре
мя упражнений он бьет в барабан, ука
зывая их темп, а в начале и конце упраж
нений, а также при посещении важных 
гостей моршед звонит в рядом висящий 
колокольчик. В его обязанность так
же входит время от времени для отра
жения дурных сил бросать в жаровню 
руту.

Всех, кто занимается атлетизмом, 
называю т варзешкар  (варзеш -  "гим
настика, физкультура"), но тех, кто 
достиг соверш енства в атлетических 
упражнениях, искусных и сильных борцов 
и атлетов называют пехлеванами. Смот
реть на их прекрасно сложенные тела, 
замечательное владение гимнастически
ми снарядами действительно увлекатель
ное зрелище. Автору пришлось повидать 
выступления атлетов в крупнейшем 
атлетическом зале -  зурхана в Тегеране в 
1968 г.

Костюм атлетов -  варзешкаров со
стоит из куска материи, обернутой во-



груг пояса и пропущенной между ног 
эукв. -  опоясываться лонгом), или из ко

: : тких штанишек из очень плотной ма- 
■ерии -  тонока. Верхняя часть тела до 
■: яса и ноги от колен до ступней обна-
■ гны, к рукам выше локтя привешива- 
-:тся амулеты для отражения дурного 
~^аза.

Упражнения в зурхана обычно проис- 
в а я т  в следующем порядке:

1) выжимание санга (санг герефтен),
2) плавание (шену рафтен),
3) упражнения с коническими пали-

I-L'UI (МИЛ),
4) кружение (чархиден),
5) упражнения для ног (па зеден),
6) кружение (чархиден),
7) борьба (кошти герефтен),
8) упражнения с железным луком 

<z^de зеден).
Санг (букв, "камень") выжимают ле

ва на спине, по очереди правой и левой 
т - : й. с легким перекатыванием с левого 
1 - гравое плечо под особый счет мин-  
f c u  причем хорошо тренированный 

" t :  не подкладывает подушку под спи- 
я  Плавание — это приподнимание и 
a г  :кание корпуса на руках, которыми 
ищ гаю тся в специальную подставку, -  
Ь а а е т  нескольких видов. По специаль- 
а : команде и в такт звучащего барабана 
к  z : лняются упражнения с палицами, 
ж~ -:ение и тренировка ног. Во время 
■исьоы побежденным считается тот, кто 
a 7-trcH обеими лопатками земли. За
■  б  e z k o m  упражнений и правильностью 
■т I :голнения следит миундар, а перед
a. L i :м борьбы моршед читает стихи -  
• г - - -  кошти:

■ -1ы разобьем голову врага о камень, 
b e : н повесит наши тела на виселицу,

- ' т : че говоря, в это мудрое время 
> ктый со славой -  лучше сотни живых

позоров.
Пер. Р.А. Галунова). [Галунов, 1926.

С. 94]

Знаешь ли ты, батюшка, что сказал Заль 
богатырю Рустаму: 

"Врага нельзя считать ничтожным и
беспомощным", 

Господу -  поклон, старцу -  почет.

(Пер. Р.А. Галунова)

Обычно каждое очередное упраж
нение сопровождается чтением стихов и 
соответствующими возгласами миундара. 
Например, упражнения с железным лу
ком сопровождаются следующими слова
ми:

Вознесите громкую молитву,
О Боже, благослави Мохаммеда и его

семью,
Милость тому, кого помиловал Бог,
Да сделает Бог острым меч царя ислама!
Да простит Бог отца и мать его

(моршеда).
(Пер. Р.А. Галунова)

Во время исполнения упражнений 
собирается пожертвование -  чераг (дул), 
причем число черагов зависит от коли
чества присутствующих, но не более 
двенадцати; сбор денег сопровождается 
также определенными призывами. На
пример: "Каждый, кто даст первый че
раг, -  заклинаю бога первой каплей кро
ви, упавшей на землю в долине Кербела, 
что господь не прольет пота его стыда на 
землю к ногам недостойных"; "Каждый, 
кто даст второй чераг, -  заклинаю бога 
двумя окрашенными ядом губами имама 
Хасана Моджтаба, что бог не покроет 
его губы змеиным ядом"; "каждый, кто 
даст третий чераг, -  заклинаю бога, что 
промыслитель так устроит его дела, что 
тысяча мужей бу-дет кормиться, а тысяча 
недостойных останется в изумлении", и 
т.д. и т.п. Наконец, последний чераг -  
две-надцатый: "Каждый, кто даст двенад
цатый чераг, -  да предопределит бог 
упасть его двум грешным очам на образ 
владыки (12-й имам), мир с ним" [Га
лунов, 1926. С. 93].



Но в зависимости от степени воз
буждения присутствующих собирают так
же заключительный чераг и чераг Ал
лаха: "Каждый, кто даст заключитель
ный чераг, -  заклинаю бога последним из 
124 ООО пророков, имевших и не имевших 
апостольской миссии, что жизнь того мо
лодого юноши не кончится ранее, чем 
через 124 года, в долине спасения Над- 
жаф" [Там же. С. 94-95].

По окончании сбора денег служитель 
говорит:

"Каждый, кто имел и подал, -  да по
даст ему бог: каждый, кто не имел и не 
подал, -  да подаст ему бог. Старик ради 
юноши, юноша ради старика, дыханием 
вмемилостивого Али Имрани почитаем 
фатиха".

С возникновением и бытованием зур
хана связано множество различных ле
генд и преданий, соединенных с особенно 
любимыми и почитаемыми героями и 
мучениками. Одно из преданий говорит, 
что Хасан и Хусейн боролись друг с 
другом и поэтому были мужественными 
и стойкими [Галунов, 1926. С. 106]. В дру
гом пишется, что упражнения в зурхана 
входят в число четырехсот сорока ис
кусств, которы е знал Адам, пророк 
Иаков обучал этим искусствам своих сы
новей и считал, что владение ими помо
жет отражению врага; известно также, 
что сам пророк Мухаммед боролся с Абу 
Джахлем [Там же. С. 106].

Покровителем зурхане -  как пишет 
Р.А. Галунов -  считается богатырь Пур
иа-и-Вали, в честь которого, по мнению 
атлетов, принято целовать пол гоуда, 
приборы для атлетических соревнований 
и др.

О нем есть такой рассказ.
Однажды Пуриа-и-Вали боролся в 

присутствии падишаха с другим пехле- 
ваном. Перевес был на стороне Пуриа-и- 
Вали, и был близок момент поражения 
противника. Мать последнего, видя это, 
сделала умоляющий жест. Пуриа-и-Вали,

сжалившись, позволил бросить себя на 
землю:

Сказал Пуриа-и-Вали: моя добыча на аркане: 
Милостью пророка Давида -  счастье велико, 
Если ты жаждешь избытка, научись падать, 
Ибо никогда не оросится водой

высоколежащая земля.
(Пер. Р.А. Галунова)[Галунов, 1926. С. 102]

До настоящего времени иранское об
щество традиционно оказывает большое 
внимание всестороннему физическом' 
воспитанию молодого поколения. Это 
подтверждается тем, что иранские спорт
смены неизменно довольно успешно выс
тупают на мировых соревнованиях по 
вольной борьбе и другим видам спорта -  
футболу, тяжелой атлетике и пр.

Рамазан

Рамазан является месяцем мусуль
манского поста, временем отпущение 
грехов верующим. 5 июля 1981 г. газета 
"Кейхан интернешнл” опубликовала гимн 
рамазану: "О рамазан! Как ты велик и 
как прекрасны твои дни, которые можно 
пересчитать по пальцам! Бог поведа* 
сокровенную тайну его правоверным 
чтобы в дни рамазана простереть над 
ними свою милость и снять тяжелое 
бремя грехов с их плеч... Ты являешься 
месяцем умственного отдыха, свободы от 
всех печалей, трудностей, монотонности 
и изматываю щ ей работы , в течение 
этого месяца люди живут спокойно и 
мирно" (Цит. по [Авдеев, 1983. С. 135]).

Все официальные публикации в ме
сяц рамазан обычно пишут о необходи
мости самоограничения в условиях слож
ного экономического положения Иран; 
после революции 1979 г.; большое внима
ние также уделялось тому, чтобы именно 
в этот период в сознание иранского на
рода еще глубже проникли идеи равенст
ва. В указанной статье было написано 
"Ты (рамазан. -  Б.Л.) являешься месяцем



пзенства, богатые нисходят до уровня 
'гтных, а бедные возвышаются до уров- 
ss  богатых. Ты являешься месяцем друж- 
'  = : и сердечности... Рамазан подобен фер- 
крнвну, который создан богом для ожив
ления природы, а рамазан сотворен 
Зогом для обновления человечества" 
-1лт. по [Авдеев, 1983. С. 37).

Известно, что в дни месяца рамазан 
г : эщряются вечерние собрания мусуль- 
* is .  во время которых не только чи
- - -тгся молитвы и рассказываются жития 

. “хаммеда и его семьи, но и на примерах 
кизни почитаемых в мусульманском ми- 
зе людей проводится большая воспита- 
тг лъная работа; на таких вечерах обычно 

зорится о необходимости защищать 
ль:ю страну от внешних врагов, овладеть
- жием, слушаться своих наставников и 
: :ьндиров, об обязанности мусульма- 

m s z  прийти на помощь своему народу.
Посту в месяц рамазан, согласно му- 

 ̂зъманской идеологии, придается огром-
■ г значение. Считается, что пост -  при

- :г в истине словесного свидетельства 
т 5сжьем могуществе, что пост принад- 

: гзгг самому богу, что пост -  служение, 
с  ■: рое за целый год бывает лишь один 
р в  и было бы низко уклониться от него 
(Р- - праямаали,  1986. С. 17-18]. Поэтому 
ш х н о  соблю дать все предписания,
о  зегшенствовать через молитвы свою 
в тгзость и не допускать светских 
р и ал ечений и торжеств, даже сватовство 
-ш - _льба не могут быть осуществимы в 
1 к х п  рамазан. Традиционное народное 

тчество  сохранило отнош ение 
* -  хщ их  к запретам в месяц рамазан:

яшл месяц Рамазан, матушка-душа,
■ha- - 1 вздорожали, матушка-душа,
~ж.± ты будешь раздумывать о платье,

матушка-душа, 
|В „  jjb ты меня злосчастной, матушка,
Инг' ты будешь раздумывать о посуде,

матушка,
I r u z n b  ты меня без грубого ковра,

матушка,

С покрывалом на голове я пойду на базар, 
Накуплю сладостей -  сладостей, рисового

печенья,
Матушка-душа, накинь на голову покрывало, 
В шахской мечети оповести хаджи.
Если хаджи не будет, подумай о муже.
Ступай, купи дыню,
Купи у ворот, 
купи у того солдата,
У того красивенького, приятненького,

купи дыню.
(Пер. В.А. Жуковского). [Жуковский, 1902.

С. 218]
В это время приветствуется всякое 

воздержание, и в одном наставлении юно
шам говорится, что "величайшее дело в 
посте, когда ты откладываешь дневной 
хлеб свой на ночное время, этот дневной 
надел свой отдавай нуждающимся. Так 
будет польза от труда твоего, и труд этот 
на то и нужен, чтобы польза от него 
досталась достойному" [Унсуралмаали, 
1986. С. 18].

Некоторые исследователи традиций 
мусульманских народов писали, что Му
хаммед поставил мусульманам необык
новенное условие: человек подвергает се
бя самому строгому воздержанию в днев
ное время, но за это он может возна
градить себя в течение ночи любым уго
щением и наслаждением всякого вида, за 
исключением вина, вообще запрещенно
го в исламе. Поэтому, с их точки зрения, 
рамазан превращается в самый веселый 
месяц в году; "вместо тишины, самоуг
лубления и покаяния вы видите грубое 
неистовое подражание афинским ночам" 
[Березин, 1852. С. 682-684]. И все же тра
диционным является строгое соблюдение 
поста, так как, согласно широко рас
пространенному мнению, пост, особенно 
в месяц рамазан, является лучшим средст
вом искупления грехов, совершенных в 
течение года, и знаменитый богослов ал- 
Газали видел в нем лучшее средство для 
обуздания страстей [Массе, 1961. С. 117].

На вечерние разговения приглашают 
гостей, домочадцы также стараются быть



вместе, особенно благословенным явля
ется присутствие на них как бы случай
ных посетителей. Поэтому на базарах 
бывает многолюдно, так как необходимо 
закупить достаточное количество про
дуктов.

По окончании Рамазана торжествен
но отмечают завершение поста -  Празд
ник разговения. Это один из двух самых 
больших праздников мусульман, и в ожи
дании его закупают ткани на наряды и 
различные подарки для родных и знако
мых, которые будут дарить во время по
сещения.

Вот как описывает современный 
иранский писатель Хума Данеш один из 
кварталов Тегерана, расположенный не
далеко от гробницы Яхья. Вечером, пе
ред разговением, Хума Данеш увидел на 
улице множество уличных торговцев, 
около них толпились женщины, заку
танные в черные и цветные чадры, было 
много детей, и это очень удивило Да- 
неша. На небольшом уличном базарчике 
женщины собрались около лотка про
давца тканей. "Базарчик залит электри
ческим светом. Вот передо мной мясная, 
бакалейная лавка, вот лавка, где стегают 
одеяла, повсюду в лавках видны подносы, 
полные фиников, леденцов, шакар-пани- 
ра, между лавками расхаживают торгов
цы погремушками, камнями вразнос, 
мужчины в чалмах, закутанные в чадру 
женщины" [Данеш, 1973. С. 237].

Гробница Яхья (г. Тегеран) считается 
священной, и по традиции чинара, ко
торая растет несколько столетий рядом с 
гробницей и мечетью, считается также 
священной. Люди приходят к ним со 
своими просьбами и ради исполнения 
желания привязывают к веткам дерева, к 
решетке ограды, к двери цветные тря
почки, украшения, бросают монеты в 
"жертву". Особенное возбуждение на
блюдается у надгробия святого, так как 
женщины и дети рвутся к нему, ста
раются дотронуться до него рукой, кос

нуться телом и таким образом получить 
благословение.

Внутренняя часть гробницы, где на
ходится святой, называется "зарих", над
гробие покрыто зеленым бархатом, по
верх которого расположены светильники 
и прочие древние предметы [Данеш, 1973. 
С. 238]. В помещении рядом расстелено 
несколько софре (скатерть. -  Б.Л.), за 
которыми сидят женщины и дети. Такие 
софре называют хазратиравие.

Праздник разговения  -  
Эйд-е Фетр

Особенно торжественно проходит 
первый день Праздника разговения Эйд-е 
Фетр (араб. Ид ал-Фитр) после месячного 
поста Рамазана. Так, например, во дворе 
перед гробницей Яхья люди заранее 
расстилали ковры, разжигали и кипятили 
самовары, расставляли рядами тарелки со 
сладостями и фруктами и готовились со 
спокойной душой и совестью приступить 
к совершению важнейшего религиозного 
обряда. Обычно во дворе святилища так
же сооружают деревянный помост, на 
котором разбивают шатер для роузехана 
[Данеш, 1973. С. 238].

Во время этого праздника, как и в 
дни других больших праздников мно
жество людей из разных мест стекается в 
столицу или другие города, известные 
своими святынями и достопримечатель
ностями, а также в провинциальные цент
ры. Эта традиция, как писали средневе
ковые путешественники и повествуют 
современные авторы, не меняется в те
чение столетий. Так, иранский писатель 
Али Асгар Мохаджер в своих путевых 
заметках, созданных во время путешест
вия по пустыне Деште-Кевир, с теплым 
юмором писал в 1956 г.: «Вы сами знае
те, что творится в Куме в предпразд
ничные дни, сколько туда съезж ает
ся "божьего люда!"». Как и во времена



-п оского  путешественника и ученого 
Ь у т а  (1179-1229), город Кум является 
гаем для праздных и убежищем для
—  аждущих.

Оказавшись в Куме накануне празд
ника. Ноуруз, а именно 17 марта (в опи
сываемое Али Аскар Мохаджером время 
£  туз -  по солнечному календарю, сов- 
Г2сг с Праздником разговения -  по лун- 
■ №  мусульманскому календарю) Али 
х Мохаджер увидел следующую ка- 
т г .  «В пестрой толпе паломников 
ш.~ълпутся палевые чалмы из Джоуше- 

войлочные шапки из Бафка, велю- 
;е шляпы из Тегерана, "шабколах" — 

да- -тпние тапочки зеленого или желтого 
ц  - га -  из Рафсенджана, мешхедские по- 

= а ала от солнца, кепки из Резайе, ко- 
:е шапки из Себзевара, белые и 

к в с г ы е  фески из Сенендеджа, клетча- 
-ь» - латки из окрестных сел и деревень. 

Л  i . одеты люди! Головные уборы аб
: тно не гармонируют с их костю- 

Публика щеголяет в широченных 
. аа_х из хлопчатобумажных тканей 

^ т т ч н ы х  расцветок фирмы Хадж Али 
рри. зеленых шалях, бостоновых пид- 

поверх которых надеты лаббаде1 , 
шены толстые и тонкие аба2, а 

и просто пижамы. Вот как при
одет житель Рафсенджана, при- 

в Кум на праздники: на голове -  
на шее -  завязанный крупным уз- 

гаг.стук, от плеч до пояса -  босто- 
пиджак, ниже -  обуженные напо

р ужейного дула брюки, поверх все- 
зт : г : -  тонкое заплатанное аба, на но

-  :и в е ъ, надетые на босу ногу» 
г ер, 1965. С. 14].

Тахой внешний вид жителей раз-

Хг : :  аде -  верхняя мужска одежда наподобие

■ А£а -  верхняя мужская одежда в виде 
ез рукавов из ш ерстяной ткани или 

сукна.
: -  род обуви на матерчатой подошве.

личных районов Ирана, приехавших на 
праздник, совсем не означает, что пред
ставители этого многонационального 
государства не имею т своей нацио
нальной одежды, хотя, как отмечают 
некоторы е авторы , их внешний вид 
заставляет в этом усомниться. Дело в 
том, что какой-нибудь керманшахский 
крестьянин или себзеварский черно
рабочий, продавец фруктов из Горгана 
или аптекарь из Джендака ни за что не 
наденут привычной домашней одежды, 
когда они отправляются в паломничество 
в Кум. "Уже на подножке маршрутного 
автобуса люди отрекаю тся от одежды 
своих дедов и покупают по дороге все, 
что ни попадется под руку. Только бы не 
ударить в грязь лицом в новом месте 
перед своими соотечественниками! А те, 
глупцы, тоже напяливают на себя пест
рые тряпки, и, таким образом, священ
ный город Кум превращается в месиво 
самых невообразимых красок" [Мохад
жер, 1965, с. 14].

В праздничные дни в священном го
роде Куме весь народ приходит на 
центральную  площ адь и можно без 
сомнения сказать, что все население 
Кума приходит на священную площадь со 
своими горестями и отсюда ждет из
бавления от зла и несправедливости 
[Мохаджер, 1965. С. 14].

ЛЕТНИЕ О БЫ ЧА И  И ОБРЯДЫ

К началу лета в Иране поспевает 
пшеница, созревают плоды ранних ого
родных и садовых культур и крестьяне 
начинают собирать первый урожай.

Особую прелесть и красоту приоб
ретают сады. Необходимо отметить, что 
сады в Иране традиционно разбиваются 
за пределами города и они как бы 
представляют собой общественное до
стояние и доступны для посетителей, 
которы е могут отдохнуть здесь или 
погулять по случаю какого-либо празд



ника. Такие сады обычно состоят из 
тополей, кипарисов, персидской сосны, 
плакучей ивы, различных сортов сирени. 
Кроме того, там произрастаю т ш ел
ковица простая и красная (шах-е тут),  
гранатовые деревья (анар ), абрикосы 
(.зердалу), персики (хэлу), слива (алуче), 
вишня (алубалу), грецкий орех (кэрду ), 
миндаль (бадам), смоква (энджир) и мно
жество сортов винограда. В садах Ирана 
вследствие высокой температуры  и 
чрезвычайной сухости воздуха практи
чески отсутствует трава, однако прелесть 
садам придают весенние цветы -  ди
корастущие темные и белые фиалки 
(банфеше), нарциссы (наргис), гиацинты 
Ссанболъ), ирисы (зенбог), сирень (яйс), 
которые летом сменяются разнообраз
ными сортами шиповника и роз, осо
бенно любимы красные махровые розы 
(гол-е сорх).

Праздник жертвоприношения -  
Эйд-е Корбан

Наиболее значительный религиоз
ный праздник персов, как и других 
мусульман -  П раздник ж ертвопри
ношения -  Эйд-Корбан (Ид ал Адха, Ид 
ал-Курбан -  арабск., Курбан-байрам -  
тюркск.).

Согласно мусульманскому лунному 
календарю, Праздник жертвоприноше
ния начинается 10-го числа месяца зу-л- 
хиджжа, через 70 дней после окончания 
30-дневного поста в месяце рамадан, 
длится он 3-4 дня. Праздник жертво
приношения совпадает с окончанием 
паломничества -  хаджа в Мекку, которое 
является одной из главных обязанностей 
мусульманина. К ак сказано в Коране: 
"И завершайте хадж и посещение ради 
А ллаха..." (2:192(196)) [Коран, 1990. 
С .47]1.

1 Здесь и далее фрагменты из Корана даны в 
переводе. И.Ю. Крачковского. [Коран, 1990].

Каждый перс, как и мусульмане 
других национальностей, стремится хотя 
бы раз в своей жизни совершить хадж £ 
М екку и именно там  участвовать 
совместно с мусульманами из многш 
стран совершить обряд жертвоприно
шения. Для выполнения этой обязан
ности мусульманам даются определенны: 
рекомендации. "Хадж -  известные ме
сяцы, и кто обязался в них на хадж, то нет 
приближения к женщине, и распутства, i 
препирательства во время хаджа, а чт: 
Вы сделаете хорошего, то знает Аллах. И 
запасайтесь, ибо лучшее, из запасов - 
благочестие". (2:193(197)) [Коран, 1990 
С. 48].

В "Кабус-наме" в наставлении сыну 
Урсулмаали говорил, что хотя мусуль
манин и будет обладателем  многих 
милостей, но мера воздаяния и служены 
в мусульманской вере сводится только i  
пяти обязанностям: из них две пред
писаны только зажиточным, а три -  всем 
людям. Из них одна -  признание богг 
устами и подтверждение сердцем, дру
гая -  пятикратная молитва, третья - 
тридцатидневный пост [Кабус-наме, 195&. 
С. 54].

Для совершения хаджа необходим: 
наличие пяти условий: власти, богатства 
свободного времени, почета и безопас
ности и спокойствия, -  сообщается 
"Кабус-наме" в главе "Об умножениг 
служения по мере возможности" [Там же 
С. 59].

В служении Богу и совершенив 
хаджа нельзя допускать оплошности, от 
хаджа освобождаются слабоумные, рабы 
и женщины, у которых нет родствен
ников, которы е могли бы их сопро
вождать во время паломничества.

Обычно, когда собираются совер
шить большой хадж, а иногда пало?-: 
ничество длится не только нескольк: 
месяцев, но и годы, паломник стараета 
завершить все свои личные и общест
венные дела, собирает во вторник, чет-



::? г  или субботу (дни наиболее бла- 
приятные для этой цели) членов своей 

t съи, объявляет им о своих решениях и 
тлгряет домочадцев и все дела на время 
-5 :его путешествия Богу. По сообщению 
; : :-:-Джубейра, в XII в. хадж совершали 

к  только в месяце зу-л-хиджжа, но и в 
^сяц ы  шавваль, зу-л-када и мохаррам 
г ри н гто н , 1902. С. 351].

Люди, совершившие хадж, пользу
ется в иранском обществе особым по- 

;т :м , как и во всем мусульманском 
«ззе. К их именам добавляется почетное 
аиние -  "хаджи", они предпочитают 
;: з т ь  белые одежды и зеленую чалму, 

•: атрибуты паломничества. В одном из 
- . : :х а зо в  Садека Хедаята -  "Хаджи 
Step ад" рассказывается, как окружаю- 

относятся с почтением и уважением 
с ::зершившим хадж и носящим звание 
итжи".

«Здравствуйте Хаджи! Как пожи- 
Шгге. Хаджи? Все никак не соберусь 
■ аестить Вас, Хаджи! -  Раздавалось со 
и ^ х  сторон.

Он слушал внимательно, особенно 
ясь слову "хаджи". Он гордился 

.=:: :й и, отвечая на приветствия, высо- 
шс .ерно улыбался» [Хедаят, 1969. С. 92].

Хадж совершается в первые 10 дней 
■еегца зу-л-хиджжа и начинается с 
ш ^ к р а т н о го  обхода храма Каабы, у 
■ :~:рой  задолго до ислама во время 

пярного паломничества арабов раз- 
* вп  племен и родов, политически и 
■ыномически зависимых от родовой и 
■аеменной курейшитской знати, проис- 
*тх.ти староарабские языческие обряды 
ж. кровавые жертвоприношения. Выпол- 
ш  их, арабы просили об обильном 
р :жае злаков и фиников, хорошем 

кнтлоде.
Новое религиозное толкование дано 

■гхх обрядам с приходом ислама: ис- 
ж!тьзован христианско-иудейский сюжет
I  я : пытке принесения патриархом Ибра- 
■ м ем  (Авраамом) своего сына Исмаила

(Исаака) от второй жены Хаджар (Агарь) 
в жертву. В момент, когда Ибрахим в 
знак своей верности Богу уже коснулся 
кинжалом горла Исмаила, он был за
менен барашком.

Во время хаджа персы-паломники, 
как и другие мусульмане, присутствуют 
на проповеди в мекканской мечети (7 зу- 
л-хиджжа), целуют Черный камень и 
пьют воду из колодца Замзама (8 зу-л- 
хиджжа), пробегаю т между холмами 
Сафа и М арва в память о том, как 
Хаджар бегала там в поисках воды для 
маленького Исмаила (9 зу-л-хиджжа). 
Затем у горы А рафат происходит мас
совое моление, после чего направляются 
к горе Муздалифа для специальной про
поведи и долину Мина, где кидают 
трижды по семь камней в местах 
сражения Ибрахима с встававшим на его 
пути Иблисом. В Коране сказано: "...A 
когда вы двинетесь с А раф ата, то 
поминайте А ллаха при заповедном 
памятнике. И поминайте Его, как он 
вывел Вас на прямой путь, хотя до этого 
Вы бы ли  из заб луж д аю щ и хся" 
(2:194(198)) [Коран, 1990. С. 48].

Паломники в период хаджа приводят 
себя в особое состояние, делаю т ри
туальное омовение -  гусль,  надевают 
белые одежды без застежек -  ихрам, не 
стригут волос, ногтей, не чистят зубы, не 
моются мылом, не курят, не предаются 
развлечениям, ходят босыми или в легких 
сандалиях. 10-го зу-л-хиджжа начинается 
ж ертвопринош ение. Дни П раздника 
жертвопринош ения -  Эйд-е К орбан, 
главного праздника, наряду с Праздником 
разговения -  Эйд-е Фетр являются днями 
отдыха.

Для принесения в жертву обычно 
отбирают здоровых, тучных животных, 
которые смогут в Судный день перенести 
мусульманина в рай через тонкий как 
волос мост Сират. В Коране сказано: 
"Тучных. Мы сделали для Вас из отме
ченных для Аллаха; для Вас в них благо.



Поминайте же имя Аллаха над ними, 
стоящими в ряд. А когда их бока по
вергнутся, то еш ьте их и кормите 
сдержанного и просящего стыдливо. Так 
Мы подчинили их вам, может быть, вы 
будете благодарны!" (22:37(36)) [Коран, 
1990. С. 277].

Хотя непосредственно перед Празд
ником жертвоприношения не рекомен
дуется развлекаться, но в период 3-4 дней 
в семьях заготавливают продукты для 
угощения близких и посещения гостей. 
Особенно богатыми и разнообразными 
становятся базары. Например, вот как 
выглядит он в Кашане. По словам Али 
Асгар Мохаджера: "Кашанский базар -  
настоящий восточный базар. В узком 
прямом коридоре его терпко благоухали 
и клубились до самых крытых сводов 
ароматы кардомона, розовой воды "го- 
лаб" и седра (моющее ароматическое 
средство. -  Б.Л .), хны, перемешивались 
запахи влажной земли, свежих овощей, 
вареной лапши, студня из бараньих но
ж ек и голов. Иногда из лавчонок 
валяльщиков войлока долетала отврати
тельная вонь шерсти и отравляла все 
вокруг. В рядах бакалейщиков, как и в 
старину, продавались желтый имбирь, 
марена (красильное растение -  Б .Л .), 
рафинад, сахарный песок, чай, шафран; в 
особых местах торговали мастом (творог, 
кислое молоко -  Б.Л.),  сыром, шире 
(вываренный виноградный сок -  Б.Л.), 
замороженными сладостями (руйехи), 
рисовым супом, маскати (род сладостей -  
БЛ.).  Незваными гостями на этом базаре 
были только пепси-кола и ее сестра кока- 
кола. Эти двое как наглые прихлебатели: 
чуть зазеваешься, а они уже проскочили 
через дверные щели и уселись за рас
стеленную в доме скатерть". [Мохаджер, 
1965. С. 24].

Персы, остающиеся дома, начинают 
праздновать День жертвоприношения с 
раннего утра, со специальной молитвы, 
на которую стараются прийти в новой

одежде, поощряются групповые моления 
затем мужчины посещ аю т кладбище, 
после обряда жертвоприношения жерт
венное мясо обычно раздается бедным : 
нуждающимся. Несмотря на казалось бь: 
грустное название "жертвоприношение 
праздник Эйд-е Корбан наполнен самы
ми радужными надеждами, отличаете* 
гостеприимством и ж еланием  веет 
сделать счастливыми.

В дни жертвоприношения к персам, 
как и ко всем мусульманам, направлен: 
обращение "О вы, которые уверовали 
Кланяйтесь и падайте ниц, поклоняйтес- 
вашему Господу и творите добро -  может 
быть, вы будете счастливы!" (23:76(77 
[Коран, 1990. С. 281].

Мохаррам -  Новый год 
по мусульманскому лунному календарю

Месяц мохаррам (мухаррам) мусуль
манского лунного календаря имеет осо
бое значение в жизни мусульман. Этс 
месяц начала Нового года по лунному ис
числению, и потому он называете! 
"священным".

С месяца мохаррам начинается му
сульманское летосчисление. В начале 
своей пророческой деятельности Мухам
мед не имел достаточного числа по
следователей, и еще в первых деся
тилетиях VII в. велась ожесточенная 
борьба между традиционным язычеством 
арабов и исламом. Однако двенадцать 
представителей арабских племен хазрадж 
и аус из Ясриба в один из ежегодных 
сезонов паломничества в Мекку, где онг 
поклонялись своим идолам, встретившись 
с Мухаммедом, прониклись его идеями и 
дали ему клятву верности. В после
дующие годы число последователей Му
хаммеда -  выходцев из Ясриба -  воз
росло, и когда возникла угроза физи
ческой расправы над ним и его уче
никами, Мухаммед совершил знаменитую



^тжру (букв. -  переселение) из Мекки в 
1ериб (впоследствии Медина -  город 
“ торока) вместе с семьей и близким 

коужением. Эта дата -  (15) 16 июля 
-12 г. (по григорианскому календарю) 
.-читается началом мусульманской эры, 
: :  этому месяц мохаррам так почитаем 
мусульманами.

Хотя весь месяц мохаррам является 
:з?щенным, но для суннитов десятый 
k s ъ считался особенным, потому что в 
.~ :т  день, согласно преданиям, Пророк 
щ  бизнес памятные слова: "О люди, спе- 
izzre делать добро в этот день, ибо этот 
lira , великий, благословенный. Аллах 
г -л-ословил в этот день Адама" [Бируни , 

С. 373]. Во времена Омейядов (661— 
! ) в этот день сунниты одевались во все 

irao e , наряжались, подводили глаза 
тьмой, устраивали празднества и 

~:щения, вкушали различные сладости. 
Г ткако впоследствии в отношении к
* гтяцу мохаррам у мусульман суннитов и 
ижитов -  проявились некоторые раз- 
ггчия.

Со второй половины VII в. в исламе
- ф эрмировалось направление, сторон- 
шки которого признавали законными 
теемниками Мухаммеда -  Али и его 

т : томков (аш-шиа, шииты)  и исклю- 
тельное право Али на верховную 

пасть -  имамат.
На территории Ирана с доисламских 

пемен Новый год начинался с месяца 
т-тьердина солнечного календаря, что 
—гходится на март-апрель григориан- 
а  календаря. В нашем изложении 
с - - 'о . что новый мусульманский год 

лг^еного календаря начинается со второй 
я  аовоны июля месяца по григорианс- 
ж а / календарю, что условно соответст-
■ гг месяцу мохаррам первого года хид- 

<622 г.).
К торжественным дням месяца мо

нетам  начинают готовиться загодя. Me
r c  мохаррам является одним из четырех 
иасведных "запретных" месяцев, веду

щих свое начало с доисламских времен, 
по сообщению А. Бируни, ибо, как сказал 
Аллах великий: "Четыре (месяца) из 
них -  заповедные, не обижайте же сами 
себя в эти месяцы" [Бируни, 1957. С. 372]. 
К этим месяцам относятся -  шаввал, зу-л- 
када, первые десять дней зу-л хиджи, 
названные месяцами "паломничества", 
так как до этого периода не разрешалось 
вступать в заповедную зону Мекки, и 
мохаррам.

Шиитские мистерии месяца мохаррам

В соответствии с общ ем усуль
манскими традициями персы отмечали 
наступление мусульманского Нового го
да -  месяца мохаррам (мохаррам) и его 
10-й день -  ашуру как день "великий и 
благословенный". Однако так продол
жалось до тех пор, пока в этот день не 
был убит в Кербеле в 61 г.х. (10 октября 
680 г. по григорианскому календарю) 
ал-Хусейн, младший сын Али ибн Абу- 
Талиба и внук пророка Мухаммеда. Как 
сообщает Бируни, "поступили с ним и его 
подвижниками так, как не поступали у 
всех народов с худшими из людей: их 
убивали жаждой и мечом, сжигали, 
прибивали их головы к кресту, пускали 
по их телам лошадей. Тогда люди сочли 
этот день несчастливым" [Бируни, 1957. 
С. 373]. После этих событий для персов 
содержательная сторона 10-го дня меся
ца -  дня ашуры и всего месяца мохаррам 
приобрела другое значение. Персы-ши
иты первые десять дней месяца по
свящают оплакиванию мученической 
смерти Хусейна, в течение всего месяца 
проводят различные религиозные обря
ды, в процессе выполнения которых вос
производятся события 10-го дня месяца 
мохаррам (61 г.х.).

Для понимания значения для персов 
торжественных дней мохаррама обра
тимся к истории.

Хусейн, находящийся в М екке, по
лучил от ж ителей г. К уфы  тайное



сообщение, что они готовы к восстанию 
против вступившего на престол Иезида, 
сына Муавия, для свержения династии 
Омейядов и просят Хусейна встать на 
сторону войска правоверных. Однако 
Иезид также был осведомлен о гото
вящемся восстании, и прежде, чем оно 
началось, и Хусейн достиг Куфы, Иезид 
был отстранен от управления Куфой, и 
на его место был назначен Убейдулла
б. Зияд, правитель Басры, который пода
вил восстание. Навстречу Хусейну, ока
завшемуся между двух огней, Убейдулла 
выслал отряд под командованием ал-Хур- 
ра, чтобы схватить его. Однако Хусейн в 
речи, обращенной к всадникам, объявил 
себя халифом и потребовал подчинения 
себе. Эта встреча произошла в 1-й день 
месяца мохаррам 61 г.х. (680 г.). На по
мощь Ал-Хурру был выслан четырех
тысячный отряд сирийцев, и, несмотря на 
желание Хусейна возвратиться обратно в 
Мекку, раз от него отказались куфинцы, 
лагерь Хусейна в ночь на 10-й день 
месяца мохаррам был окружен в месте 
Кербела ("горе и печаль", как сказал 
Хусейн) войсками Омара б. Саида и 
Шимра "проклятого", как его называли 
персы. В субботу утром 10-го дня месяца 
мохаррам 61 г.х. Хусейн приготовился к 
смерти, и, как только Шимром была 
пущена стрела, загорелся бой. Хусейн 
был ранен мечом в голову, малолетний 
сын его Абдуллах, сидевший у него на 
руках, был убит стрелою. Со словами: 
"Подлинно мы принадлежим Богу, и к 
Нему мы возвратимся", положив труп 
ребенка на землю, он отправился к реке 
Ефрату напиться, но был ранен в лицо. 
Племяннику Хусейна -  Аббасу отрубили 
руку, и когда пал Хусейн, то Шимр и его 
всадники проскакали по трупу "князя 
мучеников", как его называют персы, 
пока тело имама не превратилось в кро
вавое месиво.

С тех пор ежегодно в первые десять 
дней месяца мохаррам все персы пе

реживают трагическую гибель имама к 
его семейства. Люди пребы ваю т i 
глубокой печали, как будто гибель имам; 
произошла вчера. Путешественники сви
детельствуют, что до настоящего вре
мени разыгрываются мистерии, в кото
рых рассказываются и представляются 
события 10 мохаррама 61 г.х., а зрители 
являются не только соучастниками дей
ства, но теми, кто скорбит о несчастных 
убиенных.

Приведем одно из описаний празд
ника Мохаррам конца XIX -  начала XX в 
Оно принадлежит русскому путешест
веннику Л. Богданову, который писал в 
1909 г., что во время праздника Мо
харрам на всех перекрестках больших 
улиц воздвигаются черные палатки, в 
которых рузеханы  ("чтецы") рассказы
вают в трогательных словах историю 
гибели имама и его семейства, ежедневно 
проходят мистерии, так  называемые 
тазийе, что означает "оплакивание". И 
действительно, когда на сцене идет пе
чальная драма Кербелайской степи, ры
дания слышаться со всех сторон, зрители 
в религиозном экстазе бьют себя в грудь 
и рвут на себе платье. Во время мо- 
харрамского траура все ходят с расстег
нутыми воротниками: это, вероятно 
должно обозначать, что печаль так вели
ка, что нет времени и желания следить за 
своей одеждой. По всем улицам начи
нают ходить траурные процессии, участ
ники которых носят богато разукра
шенные знамена, носилки, чтобы подби
рать раненых во время Кербелайской 
битвы, особое знамя с изображением ру
ки Аббаса. По всему городу проходят 
представления утром и вечером в спе
циально для этого предназначенных зда
ниях -  такийе.  Здания эти строятся и 
поддерживаются на средства частных 
лиц, и устройство их есть богоугодное де
ло, подобно постройке мечети или шко
лы. Есть среди них такийе,  в которых 
размещаются несколько тысяч человек, а



хсфаганская мечеть вмещает 20 ООО зри
телей.

В Тегеране самая большая такийе, по 
ттовам JI. Богданова, носила название 
Нахская", так как содержалась на 

.т;дства шаха и примыкала к дворцу с 
?ежной стороны. Это огромное круглое 
зтание без крыши, вместо которой натя- 
тзался  парусиновый тент. Центральную 
гз.тть занимала эстрада, на которой про- 
::ходило действо. Вокруг нее остав- 
тется дорожка;для действующих лиц. По 
—енам -  ложи партера, называемые 
~ -хтче, а над ними -  ложи других яру-

балахане. Стены совершенно закры
ты дорогими коврами, драгоценными 
германскими и кашмирскими шалями и 
:: -ототкаными платками. Всюду висят 
г: кала, часто очень старой венецианс- 

t : z  работы, весьма ценимой в Персии, 
“ тчлы и канделябры, любимое укра- 
тение персидского дома, сверкая хрус- 
' 1тъными подвесками, в неимоверном 
:: отчестве расставлены повсюду. Над
l :пной дверью висят две написанные на 
—екле фигуры. Одна в стоячем поло
жении, в зеленой чалме -  это Пророк,
— тая в сидячем -  с мечом в руках, 
" з т о к  опускается по арабскому обычаю

г : ~овы на плечи -  это сам повелитель
— азоверных. Ложи устраиваются обык- 
г:ненно частными лицами, соперничаю- 
_т<*я между собой в богатстве и ук
: .тениях, которые обычно после окон-
атжя мистерии приносятся в дар шаху. 

9 ' :z открыт для всех: и нищий, и солдат, 
г -тсильщик сидят рядом с купцом и 
■мьможей, курят с ними из одного 
плъяна и пьют из одной чашки воду со 
т : : м ,  разносимую  благочестивыми 
шегъми в память страданий от жажды, 

к  *: рые претерпевало семейство имама 
т  Кербелайской равнине. Как добавляет 
г  -ешественник, "egalite, fratemite" -  де- 
s c  не только этих дней, а вообще всей
■  t-и персов, где нищий и усталый пут- 
't-. вседа найдет себе место за столом

вельможи и отдых в его доме [Богданов , 
1909. С. 52].

Как отмечал в 1886 г. автор, скрыв
шийся под инициалами Д.К., во время 
всех действий царят спокойствие и 
порядок. Однако у входа в театр порядок 
поддерживался шахскими фаррашами, 
вооруж енны м и длинными гибкими 
прутьями, которыми они "награждают" 
публику, если происходит давка. Здание 
поражало европейца своей грандиоз
ностью и великолепием. Руководит 
действием режиссер, он ходит по сцене и 
подсказывает актерам их роли, которые 
большинство исполнителей знают наи
зусть. Хотя декорации отсутствуют, но 
все построено таким образом, что сами 
зрители становятся в то же время дейст
вующими лицами трагедии. В случае если 
надобно изобразить войско Хусейна, на
ходящееся в пути, то по дорожке вокруг 
эстрады движутся нескончаемые кара
ваны верблюдов, мулов и верховых ло
шадей изумительной красоты, украшен
ных драгоценностями и дорогими тка
нями. Говорят, что число их доходит до 
двух тысяч. Зрителей не смущает, если 
атрибутами действа VII в. являются пред
меты современного им интерьера. Так, 
эмир Тимур, идя походом на Сирию, мо
жет разъезжать в английском шарабане, 
а царь Соломон, повелевающий джин
нами и передвигающийся на ковре-са
молете со своим троном и приближен
ными, ездит по сцене на шахском авто
мобиле. Зрители так сопереживали му
чениям имама и его семейства, что не об
ращали внимания на такие мелочи, а в 
особо трогательных местах весь театр 
рыдал и колотил себя в грудь. Расска
зывают, что актеры, изображающие не
симпатичные роли Шимра, Иезида, Убей- 
дуллаха и их воинов, нередко бывают 
избиты толпою фанатичных зрителей.

Во всех мероприятиях, связанных с 
проведением Мохаррама, участвует все 
население того или итого квартала, или



селения, грандиозные празднества устра
ивались в конце XIX в. в столице -  
Тегеране и в крупных городах. Особенно 
страстными поклонницами различных 
представлений т азийе  являлись жен
щины; в силу своей эмоциональности в 
самых патетических местах драмы о 
Хасане и Хусейне они поднимали такой 
плач, что часто заглушали голоса чтецов- 
актеров. Удивительно для наблюдателей 
было то, что во время тазийе тысячная 
толпа, растроганная и потрясенная, на
чинала рыдать [Д.К. 1886. с. 538-539].

Немного найдется свидетельств отно
шения женщин к празднествам в период 
Мохаррама. Одно из них рассказывает о 
состраданиях женщин к безвинно по
гибшим Хасану и Хусейну, но также и о 
том, что женщины с большим удоволь
ствием принимали участие в празд
нествах. В дни Мухаррама можно было 
вдоволь накуриться кальяна, пить щер
бет, «насладиться грызением аджиля 
(арбузные, тыквенные семечки, поджа
ренный горох, фисташки, орехи), выпить 
чаю -  расходы на подобные угощения 
публики ложатся на владельца "такие", 
только в месяц мухаррам все эти пре
лести "такие" женщина получает сполна» 
[Д.К. 1886. С. 540]. Есть еще одно не
маловажное обстоятельство, почему жен
щины ожидают празднеств во время Мо
харрама. В помещении, где даются пред
ставления, женщины и мужчины нахо
дятся вместе продолжительное время, 
общепринятыми являются прогулки вне 
дома и в более позднее, чем обычно, 
время, когда через три часа после захода 
солнца невозможно пребывание женщин 
вне дома. Иногда в период Мохаррама 
устраиваются как бы такийе только для 
женщин, где они одновременно демон
стрируют свою красоту и наряды; только 
во время М охаррама допускается со
вместное хождение в баню, в номера. Та
кая относительно свободная манера об
щения в этот период дала основание

считать Мохаррам не только трауром по 
мученикам Хасану и Хусейну, но и Празд
ником женщин:
Мухаррам пришел, и настал великий праздник

женщин
Для сидевших по уголкам нашелся предлог...

[Д.К. 1886. С. 538-539;

О трауре, глубокой скорби народа по 
мученикам также свидетельствует следу
ющее. С давних времен существовал обы
чай, когда на храмовой площади играли 
музыканты -  трубачи и барабанщики 
которых раньше называли амалее шукух 
а в настоящее время -  нагаре [Хосрови 
1973]. Махин Хосрови, наблюдавший 
церемонии нагаре в Мешхеде в 70-х гг- 
XX в., пишет, что музыканты считаются 
служителями храма, им отведено посто
янное место — помост около восточных 
ворот храмового двора. Играли музы
канты каждый день, а по свидетельству 
толкового словаря "Бурхан-е Кати' 
(1963), при Саффаридах (IX-X вв.) музы
канты играли перед храмом три раза в 
день, при султане Санджаре (XII в.) -  
пять раз.

В 70-е годы XX в. музыканты играли 
во время Рамазана рано утром, в четыре- 
пять часов, в праздничные дни игралв 
также вечером и перед заходом солнца 
Но в дни Мохаррама музыканты в на- 
гаре-хане никогда не играли [Хосрови  
1973].

В проведении праздников, других па
мятных дат большое значение играет 
этикет, воспринятый из мусульмански! 
вероучений, различных преданий и нра
воучений, а также традиция, на которую 
влияли нормы обычного права. Это от
разилось на ритуале проведения того и л е  

иного события. Все участники празднеств 
знают, как необходимо поступать в тех 
или иных случаях во время торжеств, хо
тя обычно ими руководят более автори
тетные и уважаемые "предстоятели", ко
торые, в свою очередь, пользуются раз-



жчными наставлениями или сборниками 
щ : доведений. В одном из таких сборни
. _ s говорится, что надо знать о том, что 
"ш. базаре служения нет товара дороже
- соитий. Рыдания -  причина услышания
• ~:твы, они повышают сан человека...
• 1-иия придают блеск зеркалу сердца и 

я  I i -от его способным к познанию бога и 
■ссзн" [Бертельс, 1924. С. 26]. В боль
- сборнике проповедей, литографи-
- ; i -зном в Тегеране в 1227 г.х. (1860 г.), 
-■сказывается, что, согласно преданиям, 
а  - : чи будут плакать, кроме тех, кото- 
я- е плакали от божьего страха или о 
с —.тании почтенного господина муче- 
я : з и поэтому он воспретил близким

■ ■ м  людям все свойственные от-
■ зимся поступки, кроме рыданий.

в ы  -  лекарство для всякой неисцелимой
болезни,

лающие очи — источник благодати.
счищают с сердца ржавчину тоски, 

вегдц е становится зеркалом вечной красы.
-  напиток того, кто болеет горем,

:: -  противоядие от яда страданий.
№ . - - скорби разгорится в полымя,
Есв :лезы не поливают на него воды.

-: ~за воспламеняется сердце,
—■ : -  искры сгорает и душа и тело.

; -  ценность райского сада.
-звонкая монета прощенных

грешников.
_ -  вода, жаждущих в Кербела,

-- _ -  врата разлученных...
В  : — цепь и стремление Хусейна, 

для тяжких ран Хусейна.
_ -  жемчуга моря милосердия,

^:ее око -  ключ райских садов, 
г. разумные люди придают цену слезам, 

Аллах "и да плачет часто", 
ггиятны Аллаху, 

нрфсу Хусейн стал мучеником в Кербела. 
*э кляйся, мой друг, этим речам,

- :iHH сказал: "Я убит рыданиями”.
слез -  престол Бога,

2Я гни льются из разбитого сердца, 
ir e  такой высокой цене слез

ты отнесешься к ним с презрением, 
ты сам жалок, 

г. за все очи будут рыдать,

Кроме двух очей из числа всех:
Из них первый тот глаз, что тайно и явно 
Рыдает из страха перед Творцом мира,
Второй -  тот глаз, который рыдает о

Хусейне,
Убитом стрелами и острыми мечами.
О Бидиль! Если ты хочешь спасения.
Плачь о Хусейне и денно, и нощно!
(Пер. Е.А. Бертельса). [Бертельс, 1924. С. 26]

Как видим, плакать в дни Мохаррама 
является религиозной обязанностью и бо
гоугодным делом. Считается, что слезы в 
дни Мохаррама священны и излечивают 
от различных заболеваний. Такие слезы 
собирали в специальные "слезницы" -  со
суды и затем использовали для исцеления 
как последнее средство.

В 4-й день Мохаррама исполняется 
мистерия "Мученичество Хурра Ибн-Язи- 
да", написанная Абу-л’Касимом Мухам
мадом ал-Хунсари; текст рекомендуемых 
сцен содержится в литограф ирован
ном сборнике проповедей (Тегеран, 
1314/1897). Известно, что различные 
представления разыгрываются в течение 
десяти дней, в специально построенных 
такийе проводятся выступления имамов 
с рассказами о мучениках; присутствую
щие на представлениях выказываю т со
чувствие и скорбь по отношению к му
ченикам, немаловажным является рас
пространение мнения о поддержке Ху
сейна его сподвижниками и о готовности 
их стать жертвой во имя его спасения. 
Именно этому посвящена мистерия "Му
ченичество Хурра Ибн-Язида". Согласно 
мистерии, разыгрывается пять картин: 
наместник Убейдулла ибн-Зиад поручает 
д о б л естн о м у  п о л к о в о д ц у  Х урру 
сразиться с Х усейном, однако он 
отказывается и принимает мученическую 
смерть от Шимра.

"Хурр: О небо, не покрывай мраком 
дней Хурра, ты хочешь стереть с листов 
твоих честь Хурра! Да мыслима ли для 
Хурра борьба с потомками избранника? 
Убить томящегося жаждой имама — не



дело Хурра! Грешником я стану пред 
Али, и люди скажут: где же стыд и 
совесть Хурра? Я откажусь от веры, 
чтобы снискать расположение Язида, до 
самого Судного дня должен будет сты
диться Хурр. Если я и сегодня поддамся 
на твои уговоры, о эмир! вырастут ты 
сячи шипов на могиле Хурра.

Шимр: Наш бой сейчас выяснится, о 
Хурр, лицо твое кинжалом будет изре
зано на сто частей... Ты обратился лицом 
к Хусейну и спиной к Язиду, сейчас все 
это разъяснится... Сейчас под ногами ко
ней, у которых копыта, как у слонов, 
будет растоптано на поле битвы твое 
тело!" (Пер. Е.А. Бертельса). [Бертельс , 
1924. С. 26].

В период Мохаррама считалось бо
гоугодным купить мухр -  прессованную 
маленькую таблетку, сделанную из ка
кой-нибудь священной земли -  Кербелы 
или М екки; на таблетке бываю т на
писаны изречения из Корана и сделаны 
различные украшения.

В течение десяти дней месяца мо- 
харрам разыгрываются религиозные мис
терии -  тазийе -  о мученической смерти 
Хусейна. Несмотря на то что эти сцены 
постоянно показываю тся с XVI в., со 
времени укрепления династии Сефевидов 
(1502-1722), при которой шиизм стал 
официальной государственной религией 
Ирана, персы продолжают любить свою 
народную мистерию, и ежегодно с тре
петом ожидают наступления священного 
месяца мохаррам, чтобы "сразиться" с 
Омаром и его сторонниками и оплакать 
гибель Хусейна.

Очевидцы представлений тазийе рас
сказывают, что они производят потря
сающее впечатление не только на персов, 
но и на иностранцев. При всей нере
альности постановки, при всех техни
ческих недочетах игра персидских акте
ров отличается поразительной жиз
ненностью и яркостью. Участники не 
представляют, они живут на сцене и из

года в год переживают трагедию первог: 
мученика ислама с такой силой, как еслж 
бы это произош ло совсем недавно. 
Вместе с актерами в мистериях участ 
вуют присутствующие на торжествах, 
однако подчас было трудно найти же
лающих на роли злодеев -  Омара i 
Шимра. В Тегеране в прошлом (XIX в » 
бывало так, что этих действующих лиг 
изображали русские военнопленные, к> 
торые выступали в подлинных мундирах. 
Как отмечали исследователи, "расче- 
был верен: и толпа была удовлетворен!, 
и неверным кафирам пришлось постра
дать в честь славного внука пророка 
[Бертельс, 1924. С. 20, 21, 23, 30].

На 10-й день мохаррама совер
шаются самоистязания. Для этого же
лающие подвергнуться в память стра
дальческой кончины семейства имама 
мучениям, одетые в белые саваны, а 
длинными кинжалами в руках, с обна
женной головой собираются на площадж 
(в Тегеране -  на площади Сабзе-мейдан i 
и начинают рубить себя по голове, 
восклицая: "Шах Хусейн! Увы, Хусейн' 
Кровь струится по лицу и по савана* 
добровольных мучеников. Нередко двое 
друзей в знак особой приязни рубят дру  
друга. Везде шныряют полицейские, п о 
ставляя свою палку под кинжал особо 
ревностных фанатиков, ибо нередко слу
чается, что такой человек, опьянев сп 
вида и запаха крови, перестает рас
считывать силу удара и рассекает себг 
пополам голову. Ежегодно два-три че
ловека отправляются таким путем в рай. 
С площади рубящиеся расходятся по 
городу и часто, останавливаясь перех 
тюрьмой, требуют выдачи одного-двуз 
арестантов, угрожая зарубиться на
смерть. Арестанты присоединяются t  
ним, и экстаз толпы еще больше усв- 
ливается. В домах богатых людей для 
всех приготовляется обильный обед а 
щедрая милостыня. По мнению Л. Бог
данова (1909 г.), именно это является



« zhbim стимулом для самоистязания,
как большинство участников -  азер- 

_1лжанские турки -  солдаты и носиль- 
т и. хотя есть и исклю чения из 
казила. Этим кончаются торжества Мо- 
.ттама. Они производят такое сильное 

иечатление на религиозное мировоззре- 
■ е шиитов, что на вопрос, какой сегодня 
:7 ;;д н и к , мож но услы ш ать ответ: 

ЧГсгодня день убиения пророка!” Так 
пленилось убеждение, что все свя- 

ш . погибли мученической сметью от
-  хж еретиков-суннитов, благодаря по- 
- : чяному созерцанию кровавой кон- 
к ы  потомков Пророка.

Традиции празднования Мохаррама
■ таняются с древности. А. Бируни 

Ж в сообщал, что шииты плачут и 
—гчнтают в этот день, горюя об убиении 
'г ело дина мучеников", открыто прояв-

; -:т свою печаль, посещают в День 
a t r  т>а счастливую гробницу Хусейна в 
Жгссела.

Простые люди любят в этот период 
■Ьсжлять посуду и домашнюю утварь.

О событиях, связанных с убийством
1 :;гна, рассказывается множество сти-
■ 1  :рных повествований. Мистическое,

зон альное восприятие тра-гической 
Хусейна ставит его в ряд с дру- 

я в  легендарными событиями. Так, А. 
В гг "ни сообщал, что в этот же день был 

у -г т  Ибрахим ибн А ш тар, защитник 
ю : гства посланника божьего. Говорят, 
—: з этот день Аллах простил Адама и
■ s « г  Ноя остановился на горе Джуди; в 
ш~:~ день родился Иисус, были спасены 
Ш izsa  и Авраам и огонь (вокруг Ав- 
I m b i  стал холодным. В этот же день 
1.. ■ ;зу было возвращено зрение, Иоси
фа зьшули из колодца, Соломон получил

царство, прекратились мучения ро
з н е н  Ионы и был снят недуг с Иова, 

принята молитва Захарии и дарован 
сын Иоанн. Говорят, будто "день 

ч~7_:ления", т.е. встречи колдунов // ф а
и есть день Ашура после полудня.

Предметы ритуального культа -  Ашура 
(Мухаррам, Мохаррам). Макеты: труп 
Аббаса, руки Аббаса, голова Хусейна 
(Хосейна), рубашка Хусейна, попона лошади 
Хусейна. Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого. Санкт-Петербург 
(Коллекция № 3927) [Н и к олаи ч ев а, 1970.
С. 377-379. Рис. 3]. Прорисовка 
Г.В. Вороновой.

Совпадения всех этих событий воз
водятся к рассказчикам из народа. Счи
тается, что 1 мохаррама было в год хидж
ры, в пятницу, 16 таммуза года девятьсот 
тридцать третьего по Александру; этому 
событию соответствует 29 сафара, при
чем пост Аш ура будет во вторник, 
девятого числа первого р а б и , а хиджра 
пророка -  мир над ним -  произошла в 
первой половине р а б и .  П ророка 
спросили о посте в понедельник, и он 
сказал: "В этот день я родился, был 
послан как Пророк, получил открове



ние и совершил хиджру" [Бируни , 1957. 
С. 372].

В первые века после гибели Хусейна 
дни М охаррама были как бы днями, 
когда все верующие шииты призывались 
покарать выходцев из Омейядов. Когда 
весть об убиении Хусейна дошла до 
Медины, дочь Акиля ибн Абу-Талиба 
сказала:
Что вы скажете, если скажет вам Пророк:
Что вы сделали, вы -  последний из народов,
С моими родичами и семейством, -

(что вы ответите), если я осведомлюсь
о них?

Половина их -  пленники, половина -  покрыта
кровью,

Не таково должно быть воздаяние мне,
когда я заповедал нам благое, 

А вы ответили мне злом по отношению к
моим родичам

[Бируни, 1957. С. 372]

В последующие века традиция празд
нества с принесением различных жертв и 
самоистязанием в честь трагической ги
бели Хусейна не прерывалась. В X в., как 
сообщает Ибн-ал-Асир (XIII в.), буидский 
султан Моиз уд Доуле в Багдаде приказал 
в дни оплакивания Хусейна закрыть 
лавки, бросить торговать и всем вместе 
оплакивать Али и Хусейна в особом 
помещении, в котором были сооружены 
купола и арки и развешаны знамена и 
куски ткани. Женщины, начернив лица, 
разорвав одежду, распустив волосы, 
ходили по городу и били себя по лицу в 
знак скорби по Хусейну. По тому же 
ритуалу справляли свою Ашуру и сун
ниты в честь воспоминания о дне, когда 
был убит их приверженец Мусаба ибн 
Зобейра. Иногда между суннитами и 
шиитами происходили столкновения.

Существует легенда, что при халифе 
М утаваккиле (VII в.) была раскопана 
могила Хусейна в Кербела, разрушено 
все, что было вокруг. Земля на могиле 
была засеяна и залита водой, чтобы люди 
не приходили туда для поклонения. О том

же факте, вероятно, сообщает и Xav 
дулах Казвини (XIV в.), что халиф 
Мутаваккил хотел затопить гробницу, не 
вода чудесным образом остановилась 
перед святыней.

Возможно, эта легенда восходит i 
мифам о божествах воды и растн- 
тельности, распространенным у многих 
народов, "возникшим на почве одно 
родных представлений о сущности и про
исхождении мира".

О сложности мусульманских мифов я 
синкретичности обрядовой практики пж- 
сал в 1932 г. С.П. Толстов в статье 
"Очерки первоначального ислама". В ос
нове этого мифа он усматривал древние 
элементы, связанные с архаическим* 
культами умирающих и воскресающих 
богов [Толстов, 1932. С. 73]. Так, у древ
них шумеров осенью проводился обря; 
оплакивания Таммуза, у вавилонян -  
праздник, посвященный богу Мардук\\ 
которы й соверш ался весной. Изоб
ражение бога Мардука везли на корабле 
из Эвсагилы в великолепной процессии 
по каналу вдоль священной улицы. В 
праздник Загм ук, т.е. Н овы й год. 
изображались страсти Бела-М ардука ж 
его конечное торжество, т.е. Воскре
сение. В Древнем Египте Озирис симво
лизировал собой первородную влагу. Б 
обрядах, связанных с заупокойным куль
том, прорастание зерна является сим
волом воскресения. Аттис и Дионис во 
Фригии, Ара Прекрасный в Армении. 
Адонис Сирийский, который почитался в 
Греции, Сиявуш, юный бог умирающей ж 
воскресающей природы для Хорезма. 
Бухары, Согда -  все эти юноши-охот
ники, растерзанные диким вепрем, ил* 
быком, или собаками (возможно, скры
вающейся в их образе богиней), при
надлежат к древней охотничьей и зем
ледельческой драме о жертве, которая 
была создана человеком  в период 
осмысления им смены явлений природы, 
от которой зависело его существование



Шиитская мистерия Мохаррам. Обряд 
сечения головы мечом -  гамезани 
[Марр С.М., 1970. С. 330. Рис. 3]. 
Прорисовка Г.В. Вороновой.



[Марр С.М., 1970. С. 318]. Анализ обря
довых действий во время оплакивания 
Хусейна позволил исследователям выска
зать предположение, что для демонст
рации своих чувств и убеждений ве
рующие пользовались обрядностью доис
ламской религии, и на примере ритуалов 
этого праздника доказать незыблемость 
для персов традиций, канона, просле
живаемых с зороастрийских времен до 
современности. В легенде о Хусейне взят 
именно основной момент: зерно залито 
водой, гибнет; затем -  прорастание его, 
свежая молодая зелень. Прорастающее 
зерно -  это новая жизнь, и эта мысль 
леж ит в основе всех древних рели
гий. Древность мусульманского обряда, 
сходного с праздником Адониса, связь 
культа семитского Таммуза-Адониса и 
шиитского культа Али-Хусейна отме
чали многие исследователи в связи с 
мифом о боге Таммузе, именем которого 
назван ию ль, когда увядала расти
тельность [И ностранцев,  1904. С. 42; 
Марр С.М., 1970. С. 320].

Подробное описание праздника Мо
харрам, виденного во время пребывания 
в Иране в 1925-1926 гг., приводит 
С.М. Марр. Кроме подробного изло
жения всех обрядовых действий, автор 
пытается выяснить, можно ли праздник 
М охаррам в его основных моментах 
рассматривать как принадлежащий толь
ко мусульманскому культу, точнее, ши
итскому, или же в нем можно видеть 
остатки древних традиций, то "основное 
ядро", из которого они образовались.

Согласно описанию С.М. Марр, ме
сяц мохаррам длится 29 дней. Х арак
терной особенностью  этого периода 
являлось то, что траур продлевался и в 
следующем месяце -  сафар. Об этом 
писалось выше, так как сафар относится 
также к четырем запретным месяцам. В 
знак личной скорби мужчины, женщины 
и даже дети носили специально сшитую 
темную одежду. Избегали веселий, при

глашений в гости, не играли свадьбы а 
вообще не собирались в людных местах. 
Лавки на базаре украшались траурным! 
флагами -  бераг,  длинными полосам! 
ткани с изречениями из Корана -  хашийе- 
йе сотун, на улицах вешались фонарг 
устанавливались небольшие столбы, за
драпированные тканью -  со т ун , на их 
вершине укреплялись металлически* 
изображения напоминающие раскрытух 
ладонь -  пяндже.  Главный праздник 
начинался в канун первого числа м> 
харрама и продолжался десять дней, г 
течение этого времени проводили:. 
беседы о праведной жизни, читалл 
Коран, разыгрывались представления - 
тазийе-йе шаби, проходили процессии -  
дасте,  в 10-й день -  ашура  соверш ала 
кровавый обряд гамезани. (т игзани ) -  
сечение головы мечом, топором.

О начале праздника предупреждал 
специальные сейиды -  мохаррами со зна
менем в руках (черный флаг с навершие* 
пятерни) стуком в двери домов. Ж; 
лающие участвовать в нем дают обет - 
назар: привязывают ритуально чисты! 
кусок материи к флагу; кроме того, даря 
отруби, немолотые зерна, а также деньг* 
произнося обет, верующий высказывал 
свое ж елание (например, исцелениг 
ребенка).

С первого дня Мохаррама начинали;» 
р о у з е  -  чтения о страданиях имамл 
Хусейна и его близких. Они были воз
можны и в другие траурные дни или 1 
четверг, под пятницу, по обету или ш 
случаю увиденного сна. Роузе читалиг: 
во дворе мечети, медресе или в такийе- 
специально устроенном для р о узе  i 
тазийе  помещении вечером, после рг- 
бочего дня, но в дни, близкие к ашурс 
чтения начинались уже с раннего утра. 
Слушатели во время чтения рыдают, ст> 
нут, бьют себя в грудь. Роузе обычзг 
длится часов семь-восемь, чтецы сме
няют один другого, эмоциональное воэ-



1  : :лвие настолько велико, что, не- 
■i лря на разносимую холодную воду, 
«г ^лкий чай, освежение розовой водой -  
а  icnaui, присутствующие доходят до 
р в к а о г о  экстатического состояния и 

схватывает неистовство: слышатся 
а  ста. рыдания и всхлипывания. Обычно 
р  ;е для мужчин и женщин проводят 
р _ :;л ь н о , или они занимают места, 

*ально предназначенные для них. 
:луживают во время роузе моло

же люди, давшие обет выполнять 
_члло-либо работу во время Мохарра- 
. -  -лзари, либо мальчики, "вымолен

: матерями или "отмоленные" у бо-

I дновременно с роузе с первых же 
к  г Мохарамма начинают ходить по го
Ш дасте. С.М. Марр и Ю.Н. Марр так
■ :ъ:зают дасте, виденное ими в Исфа- 

:-:а Чарбаге в 1926 г.: «Оно при-
скалось издали, впереди несли громад-

■ е четырехугольные зажженные фона
-  каждый фонарь на длинном шесте

- - ал один человек. Затем несли круг- 
с г онари по три штуки вместе, следом 
ступали по два знаменосца, у каждого 

. л~2нном шесте траурный треугольный 
к - -  бейраг, острым концом связанный 

т^гам; наверху на древко надето панд-
II алее шли люди, несущие алам (ала- 

укрепленное на длинном шесте
ал:ение из страусовых перьев, дорогих 
к н . Это необходимые аксессуары 
п : го дасте. К ним надо прибавить 

ные сини -  круглые медные лу- 
~ подносы, на которых водружа- 
лелые башни из стеклянных изде- 

лахое сооружение несет на голове 
человек. Наконец, шла группа лю

: лгнием ударяя себя по обнаженной
-  синезани, "грудебийцы", за ни

- лруппа бьющих себя по спине це-
-  занджилзан, "цепебийцы". Замы- 
л;ествие группа людей, идущих дву-

1 лукругами. Они шли с обнажен- 
ааблями, держа их в правой руке,

острием вверх, одну ногу ставя за другой, 
слегка приседая; их движения напомина
ли ритмический танец. Одни однообразно 
и мерно восклицали: "Шах Хосейн!" Дру
гие отвечали им: "Мазлум" ("замучен
ный"). Это была группа тех, кто в день 
ашуры должен был подвергнуть себя об
ряду гам езани  -  ударам саблей или 
кинжалом по голове» [Марр С.М., 1970. 
С. 327]. ‘

Накануне дня ашуры начинают хо
дить процессии, изображающ ие побе
доносные шествие полководца Шимра, 
который возвращается к сопернику Ху
сейна халифу Иезиду и везет убитых, 
пленных и добычу.

В Тегеране в ночь ашуры весь вечер 
и ночь ходят дасте; на деревянных но
силках носят кукол без голов, они изоб
ражают обеглавленные трупы: торчит 
шея, вымазанная лилово-красной кра
ской, белая одежда в тех же пятнах, она 
утыкана стрелами (палочки, обшитые в 
материю и обмокнутые в краску). Ведут 
коня Хусейна, его попона и сам конь 
усеяны стрелами, к голове и туловищу 
привязаны веревочками голуби; поют 
эмшеб ашурэст ("сегодня ашура"). Про
цессии проходят одна за другой, встре
чаются и мирно расходятся. На улице 
много босых людей. На рассвете по звуку 
трубы в разных местах собираю тся 
рубящиеся, они проходят по улицам в 
одиночку или группами, босые, с кин
жалами или саблями в руках, в белой 
одежде (кафан, саван), которая наде
вается через голову. В Тегеране главное 
место, куда направляется д аст е,  где 
рубятся, а затем расходятся по баням, -  
это базар, площадь Сабзе-мейдан. В Ис- 
фагане обычно собирались для прове
дения дасте во дворе медресе на Чарбаге.

Кроме роузе и дасте, в дни Мо
харрама разыгрываются тазийе -  траур, 
поминки, оплакивания, в которы х в 
театрализованной форме воспроизво
дятся все события, связанные с гибелью



Хусейна и его родных. Непременные 
атрибуты пустые кувшины и меха для 
воды, символизирующие страдания от 
жажды, светящийся тенур -  печь, куда, по 
преданию, была спрятана голова Хусей
на, саваны и траурные черные куски 
ткани, кинжалы, топоры, камни, цепи, 
различные стрелы. Непосредственными 
участниками и исполнителями являются 
все зрители.

В результате анализа обрядовой сто
роны праздника Мохаррама С.М. Марр 
приходит к выводу, что все части празд
ника -  р о у з е ,  д а ст е  и т а з и й е  -  со
ставляют органическое единство, имеют 
одни и те же атрибуты и аксессуары. 
Основным моментом для правоверного 
шиита являлись роузе -  чтения о стра
даниях Хусейна. К дасте и тазийе, с 
соп ровож даю щ и м и  их пением  и 
плясками, рыданиями и воплями иногда 
относились отрицательно, так  как 
н ар у ш а л о с ь  ч тен и е  К о р ан а  и 
прерывалась молитва, что недопустимо.

Важный элемент праздника -  дас
те, которые отличаются пышностью, 
великолепием и трагичностью  пред
ставляемы х событий. В литературе 
существует множество красочных опи
саний дастегамезанов, в которых об
ращается внимание на ритмические дви
жения босых и полуголых людей, дви
гающихся по кругу приседая и под
прыгивая при этом; гамезаны наносят 
удары по чисто выбритой голове остро 
отточенной саблей, кинжалом или но
жом, чтобы обильно шла кровь. Как 
пишет С.М. Марр, видеть в этом дасте с 
его языческой основой обряд только для 
оплакивания Хусейна трудно, так как он 
слишком сложен и странен, даже для
X в., когда было установлено оплакива
ние Хусейна. Ритмические движения 
гамезанов напоминают ритуальные тан
цы шаманов и дервишей, радения пехле- 
ванов, круговые танцы в осетинском 
празднике Аларды с "магической целью

воздействовать на солнце", грузинскг1 
круговой танец перхули,  религиозно-во
енный танец салиев у древних римлян 
"Магическая сила" этих танцев закл:-* 
чается, очевидно, в прыжке и следуюше 
за ним приседании, которое подкре: 
ляется музыкой, пением, возгласами.

Если исходить из неоднократно ва 
сказываемых учеными догадок, что :: 
лакивание Хусейна родилось из npaai 
ника Таммуза, Адониса-Аттиса, умири-: 
щих и воскресающих богов, то ве; 
обряд, включая и пролитие крови, мо: 
толковать как определенное магическ 
действие, направленное на достиже: 
страстно желаемой цели -  воскресг 
умершего, вызвать жизнь (дождь, кот 
рый оплодотворяет умершего и об:- 
печит новый урожай).

Обращ аю т на себя внимание ei 
некоторые особенности праздника N 
харрам: плащаница, рака, обезглавен 
трупы, залитые кровью носилки и 
Можно ли видеть в этом только ре
алистическое отображение событий, 
здесь прослеживается более древ 
эпоха, культ предков. Неотъемлем 
частью мохаррамских сказаний являл* 
то, что отрубленную голову везлн 
Дамаск, там ее вешали на пальму, в 
оплакивали Иисус и Дева Мария; зате 
голова оказывалась в чудесно свеп 
щемся тенуре, а когда ее бросали в вод;, 
она через некоторое время соединялась 
телом, тогда ей оказывали почести. Ъ: 
время шествий ее целовали, ласка; 
любовались ею, покрывали голубой i 
сеей и т.д. Вспомним, что у мног 
народов отсечение головы символиз 
ровало жатву. Зарывание черепа 
головы как-то связывалось с посевами 
надеждами на богатый урожай, а бой : 
голову верблюда, коня -  с гаданием : 
урожае.

Особое значение в похоронной пра 
цессии придается обуви, и Ф.А. Баку: 
приводил сообщение, что при похоро:



- -X седлу привязаны щит, сабля, чалма, а 
п  1вное -  сапог любимого имама" [Баку

- 1875. С. 15].
С.П. Толстов обращал внимание на 

-астие в процессии изображений птиц, 
'гза , коней в домусульманских мисте- 
т«ях, но интерпретированных в мусуль- 
. 2некие легенды, и, по его предположе- 
?2 го. "лев -  это сам Алий, тотемное бо- 
кгетво, наделенное впоследствии черта- 
«з солярного культа" [Толстов,  1932. 
С Т5].

Центральное место в празднике за- 
етмает конь Хусейна -  Зольджанах кры- 
’2тый. Хусейн всегда едет на белой ло
пали, Шимр -  на вороной. Вспомним, что 

Авесте" белый конь -  это символ бога 
: -пя Тиштрия, и он борется с черным
i :-:ем -  символом бога засухи Апаоша.
• \  Иностранцев сообщает, что 29 зу-л- 
\ : з ж е ,  в день "смотра лошадей", халиф 
эо ел  на троне, везир — на кресле, мимо 
газ вели отборны х лошадей, несли
гаш енны е золотом и серебром конские 

рборы. Возможно, обычай Мохаррама 
::;гь в процессиях роскошно убранных 

■: _:адей восходит к старинной традиции
- югоднего празднества.

Уже говорилось, что к голове и ту- 
■: зщцу коня Хусейна привязывали голу- 
%ся как и к трупу самого Хусейна. Го
г  бь является древнейшим символом 

и Афродиты, олицетворяет Свя-
■ Дух и связывается с небом. По 
п гтекому народному толкованию, голу
»  купали свои головы в крови Хусейна, 
им приписывается роль охранителей тру- 
s .  Хусейна от насекомых.

Биение и погребение птицы, голубя 
~_с^:е символизирует тотемическую це- 
»: :нию, вошедшую в цикл аграрного
■ гьта, близко напоминая русские похо-
• вы кукушки", -  писал С.П. Толстов 
(Г tcmoe, 1932. С. 348]. С.М. Марр дела- 
е - гредположение, что голубь является 
р ш зо л о м  Фатимы (матери Хасана и
1 гейна) -  богини воды Иштар.

О возможном отражении зем ле
дельческих культов в празднике Мохар
рама свидетельствует и то, что бого
боязненные люди считают своим долгом 
устраивать обеды в честь участвующих в 
празднествах, на которых обязательны 
чай, кальян, прохладительные напитки, 
щербет, за счет богатых людей устраи
ваются ужины, в День ашуры едят по
хлебку из пшеницы, маиса, фисташек, 
бобов, фиг, орехов, миндаля, гвоздики, 
сладкого перца, коринки, патоки и др. 
[Гордлевский, 1962(11). С. 79, 88]. В Ис
фагане в этот день посылают друзьям 
специальное блюдо шолу зард из риса, 
масла, шафрана, сока коринки. В Нед- 
жефе после оплакивания хозяйка дома 
обычно встает у двери и держит в одной 
руке хлеб, а в другой -  редьку. Уходя, 
каждый должен отломить и того и 
другого и отнести домой. Если хозяйка 
бедна, она раздает по горсти фиников. 
После оплакивания Хасана и Хусейна в 
Ташкенте женщины угощают всех ки
селем -  халим  из пшеницы на густом 
мясном отваре [Троицкая, 1928. С. 191
192]. По преданию, кормилицу Мохам
меда звали Халима.

В празднествах по случаю М охар
рама, особенно в тазийе, можно про
следить перижиточный ритуал оплаки
вания и погребения, и роль умирающего 
божества приписывается скорее Аббасу 
или Али, но не Хусейну. С.П. Толстов в 
почитании Хасана и Хусейна видит от
ражение культа близнецов [Толст ов,  
1932. С. 73]. Очевидно, Хасана и Хусейна 
можно рассматривать как близнецов, на 
которых были распространены черты 
милостивых богов. Мотив борьбы двух 
начал символизируется битвой сторон
ников и противников Хусейна; в тазийе, 
как и во всей персидской поэзии, про
слеживается отождествление человека и 
растения, стремление уподобить горе и 
смерть осени и зиме, обожествить воду и 
оказать предпочтение зеленому цвету,



разыграть особенно ярко сцену гибели 
молодого бога (Аббаса), символизирую
щего молодую растительность, от враж
дебных ему сил (засухи, огня); все дейст
вие символически сводится к борьбе за 
каплю воды, когда Аббас гибнет, теряя 
руки, глаза, падая под ударами врагов, и 
похвальбе Шимра: "Подниму огонь, 
иссушу все воды”.

Обязательными атрибутами празд
нества являются ритуальные знамена. 
Большая коллекция их находится в хра
нилищах МАЭ.

К ультовая роль знамен особенно 
ярко проявлялась в процессиях, где само 
движение выступало по заведенному 
порядку: в первом ряду несут на высоких 
шестах траурные треугольные знамена, 
за ними -  высокий шест, на котором 
укреплены металлические фигуры, укра
шенные перьями и тканями. По сторонам 
шеста -  парные знамена со свечами, а 
также парные сини. За  знаменами сле
дуют похоронный кортеж  и оплаки- 
вательные дасте. Цвета знамен раз
личные, орнамент преимущественно рас
тительный, но приняты также изобра
жения птиц, львов, тигров, звезд, луны, 
мечети, часто на полотнищах бывает 
полоса с различными благочестивыми 
воззваниями. В целом это знамя пред
ставляет собой древко, обтянутое ма
терией, с треугольным полотнищем и 
металлическим навершием в виде рас
крытой ладони или вытянутого шара, 
конуса, купола. Навершие в виде рас
крытой ладони очень распространено у 
шиитов и символизирует как бы от
рубленные руки Аббаса, хотя существует 
и объяснение, что раскрытая ладонь 
показывает небесные знаки. По сторонам 
руки обычно располагаются луна -  слева 
и солнце -  справа. С.М. Марр пишет, что 
ритуальные знамена -  глубоко пережи
точное явление, и на основании их 
внешнего вида, разнообразных на них 
знаков и особенностей можно заключить,

что на известной стадии развития че
ловечества знамя являлось культовы» 
объектом, тесно связанным с предста=- 
лениями о священном дереве. Оно водру
жалось на высокий шест, обвязанный 
лентами, тряпочками и нитями, ис
полняло, очевидно, одну из функций свя
щенного дерева -  помочь человеку пере
дать его просьбу небу. Ту же функцию -  
общение человека с небом -  вы полняв 
различные нахл -  "священная пальма' 
или "лучезарная гробница", сини  -  
медные подносы, уставленные стек
лянными предметами, палатки и тенть: 
имеющие те же эмблемы, что и знамена.

В описаниях празднеств Мохаррама 
встречаются детали, родственные неко
торым элементам празднования Новогс 
года: много огней, носят на высоких 
шестах апельсины, сооружают башни из 
стекла, показы ваю т фокусы, маски
руются под арлекинов, участвуют шу
товские фигуры, поднимают грандиозное 
сооружение -  нахль,  в котором везут 
бога; здесь как бы переплелись по
гребальные обряды и древние мифы 
досасанидского и сасанидского времени 
В результате исследования различных 
сторон празднества Мохаррама можнз 
сделать вывод, что хотя он и бьи 
установлен как сугубо мусульманский 
праздник, но впитал в себя языческую 
обрядность, переосмыслил многие леген
ды и мифы и возродил народные обычаи, 
бытовавшие до принятия мусульманства 
у народов Передней Азии.

Ма’арике Гири

В праздничные дни на улицах го
родов и различных поселков бывает 
очень оживленно, особенно если устра
ивается какое-либо уличное представле
ние. Такое скопление людей, наблюда
ющих за рассказчиками, акробатами 
сказочниками, называется м а’арике, г 
лицо, собирающее вокруг себя толпу г



гающее представление, -  м а’арике гир 
гэеди них могут быть заклинатели змей, 

гхазочники, кукольники-петрушечники, 
ггца, дающие наставления о выполнении 
тт.тигиозных обрядов, и др.).

Средневековый персидский автор 
:;::ейн  Ваэз-е Кашефи (XV-XVI вв.) дал 
ттределение ма’арике как месту сраже- 
Е2Я. "И м а’арике называют место, где 
: :танавливается какой-либо человек, 
-:лпа людей собирается там к нему, и 

нл показываю т имеющиеся у них та- 
' 1нты. А это место называют ма’арике, 
т : тому что, как на поле сражения каж-

1  человек, имеющий доблесть, пока
; зает и проявляет ее, здесь так же со- 

Гггатель ма’арике проявляет свое даро- 
;;хие. Как на поле сражения некоторые 
^ я т ы  своей доблестью, а некоторые 

: излечением , здесь так же один про- 
иляет дарование, а толпа развлекается” 
Пат. по [Галунов, 1929 (3). Т. III. С. 94]).

Конечно, для того чтобы собрать 
: ~ыное число людей на свое представ- 

~тзне, необходимо обладать большими 
п  исобностями и строго следовать непи- 
^тному своду правил, выполнение кото- 
тьгх гарантирует успех. В них говорится о 
яа каким должен быть м а’арике гир: 
тьгть приветливым и смешливым, лов- 
ш  расторопным и веселым; соблюдать 
гг^>ся молитвы и не приходить во время 
“  собирать м а’арике в свободном и 
г-тры том месте; говорить с людьми 
~-:безно и ласково, если даже кто-то 
и су ш ает  порядок; просить у при- 
г-гтзую щ их помощи и благоволения; 
тв«иЕнуть старцев, мужей и учителей;

■ *_гнуть великого или славного, про- 
« г : : тящего из этой местности; не делать

~ений в произнесении молитвы, ибо 
■ггхзнесение молитвы -  искупление 

: не говорить намеками, не про- 
«Е 'Сгечить и по отношению ко всем 

доброж елательны м сердцем и 
щршсй; терпеливо переносить уход зри- 
к е г  и довольствоваться тем, что по

шлет ему бог; должен быть чист убеж
дениями, независтлив, свободен от лице
мерия, корысти, гордости и должен упо
вать на бога; считается также, что всту
пающий в ма’арике должен быть риту
ально чист, вступать в круг правой ногой, 
произносить имя всевышнего бога и при
ветствовать толпу. После того как окон
чено представление, также необходимо 
соблюдать ряд правил: не задерживать 
людей во время молитвы и быстро пре
кращать ма’арике, прославлять учителей, 
помянуть в молитве всех собравшихся -  
кто не дал ему награду и кто дал, подать 
нуждающемуся дервишу, выходя из 
круга, ступать левой ногой, если присут
ствуют братья т арикат а,  принести в 
жертву полученные милости.

Вот как рассказывает о выступлении 
одного из сеидов, повествующих о жизни 
имама Али, старейший иранский пи
сатель Садек Чубак: "Мусульмане! Не 
опозорьте перед кафирами рассказчика о 
жизни имамов. Пока я у вас ничего не 
прошу. Только призываю послушать рас
сказ о жизни великого Али. Спешите все 
сюда, пусть кафиры убедятся, что вы 
верны своей религии..." Для большей 
убедительности рассказа обычно показы
ваются картины, на которых изображены 
различные сцены со дня появления ис
лама. Сеид призывает всех совершить 
молитву, послать благословение Всевыш
нему и приблизиться к картине. "...Это 
полотно почитается столь же свя
щенным, как и Кааба. Не обойдите его 
своим вниманием. Очень многие палом
ники, направляющиеся в Кербела, удос
тоились исполнения своего желания под 
защитой этого полотна. С именем Али на 
устах, любовь к которому горит в груди 
каждого правоверного, под покрови
тельством этого полотна вы добьетесь 
желанного. Глядя на него, прозревали 
слепы е от рож дения, потому что 
искренне верили. Паралитики исцелялись 
и покидали свои ложа. Безумные обре



тали разум и становились нормальными. 
Подходите же к святыне и очистите свою 
совесть ежели есть в ком из вас скверна, 
пусть приблизится ко мне, и мой зеленый 
кушак изгонит из него все дурное. А 
теперь прошу одного из паломников -  к 
счастью, все вы едете поклониться гробу 
Хусейна -  зажечь первый светильник -  
бросить первую монету рабу божьему, 
чтобы  он мог начать свой рассказ. 
Правоверные! Деньги -  это прах, грязь. 
Откажитесь от богатства, подумайте о 
загробной жизни. Клянусь, я не зарюсь на 
ваши деньги. Хочу только, чтобы испол
нились все ваши желания. А кому не 
понравится мой рассказ, пусть заберет 
свои деньги обратно. Я кормлюсь вашим 
подаянием. Живу вашим благорасполо
жением" [Чубак, 1981. С. 58, 60].

Несомненно, нужно было обладать 
очень большим красноречием, чтобы за
ставить публику не только слушать в 
течение долгого времени, но и подавать 
подаяние. Рассказчик "был и колдуном, 
острым на язык, и гипнотизером. Ему 
нельзя было отказать в сообразитель
ности, он хорошо владел собой и умел 
найти момент, чтобы околпачить публи
ку" [Чубак, 1981. С. 60]. Сбор денег про
исходил, когда возбуждение толпы было 
доведено захватывающим сюжетом до 
крайности. Однако ма’арике гир не назы
вают такой способ получения своих по
даяний нищенством, а считают хлебом 
бедности (нан-е фагир).

Кахвехане

Одной из достопримечательностей 
праздничной жизни персов являются ка
хвехане (кофейни), известные с IX в., но 
особенно большое их число выросло в 
эпоху шаха Аббаса в XVI в. Красочное 
описание кахвехане дал иранский писа
тель Аббас Рахбари. Кофейни стали су
фийскими центрами, местом сбора вож
дей племен, людей искусства, поэтов, ко

торые встречались за кофе, беседовал! 
между собой и вместе с тем участвовали i 
развлечениях и разных играх, прои: 
ходящих в кофейне. Эти развлечения за
ключались в выступлениях рассказчике- 
в мошаэре -  своего рода поэтических со
стязаниях, игре в шахматы, нарды, на
конец, в пляске" [Рахбари, 1973. С. 247:

Кахвехане обычно располагается ч 
небольшого ручья или другого водоеж 
(особенно хорошо, если в бассейнах-ха
зах проточная вода), и состоит из не
большой комнаты и веранды -  эйвак. 
Вокруг бассейна, на метр над ним, устн 
навливали саку -  места для посетителе! 
Поскольку кахвехане было центром про
ведения различных праздников, состяза
ний, выступлений сказителей и даж  
местом проповедей по случаю знаме
нательных событий, все здесь было пре
дусмотрено: места и для знатных гостей -  
ш ах-неш ин,  и для тех, кто опоздал i 
началу каких-либо представлений, и спе
циальное место для рассказчика -  сардая. 
Стены кахвехане украшались изображг 
ниями религиозных деятелей, шахов, ге
роев, различными сценами борьбы муче 
ников за веру, а также дервишскими прг- 
надлежностями -  табарзан (топорик.. 
кашкулъ  (чашка для подаяний), -  шку
рами джейранов или газелей.

Основными посетителями кахвехаш 
были люди из близлежащих районов, по
этому на стенах развешивались ремесле^ 
ные (цеховые) знаки, которы е как бы 
отражали социальный состав посетг- 
телей кахвехане. Наиболее известным» 
знаками цехов были следующие: хле
бопеков -  кусок лепешки, парикмахе
ров -  бритва, пехлеванов -  один z: 
спортивных снарядов, мясников -  какое- 
либо орудие труда, седельников -  любо* 
инструмент, кузнецов -  подкова, водо
носов -  кувшин для воды, портных -  игл» 
с ниткой, пастухов -  изображение ба
рана, бродячих актеров -  один из му
зыкальных инструментов, дервишей -



а м к у л ь  или топорик, обмывателей 
;ггвы х -  мыло, чтецов роузе -  минбар, 

:гтьскохозяйственных рабочих -  сито, 
:гггванщиков -  одно из орудий их труда, 
: держателей кахвехане -  что-либо из 
гтзари, рассказчиков -  звериная шкура.

Основным развлечением , кроме 
'гч н о го  общения и обсуждения каж- 

:: гневных проблем, были наккали -
- -—называние сказок и преданий. Счи- 
"ается, что различные формы народного 
а ггсства  и большинство современных 

:^зэк созданы именно в кахвехане, а 
■стам передавались из поколения в 
ассоление. Рассказчик обладал кра- 
ззьгм  голосом, повествование сопро- 
: ждал богатой мимикой, жестику-
■ ; глей: играли лицо, руки, шея, тело,

:: лъные места рассказа превращались 
: г-гценировку. Фабулы заимствовались 
«з произведений Фирдоуси, Низами, 
Ьахрам-наме и др.; сказки и легенды 

г : лнялись новыми сюжетами, приду- 
ш н -ы м и  самими рассказчиками, затем 
хгггы вались и в обновленном варианте 
з  I  :сились до слушателей. Наиболее 

:гмыми произведениями были "Шах- 
ю к  и различные анекдоты о Ходже 
Екреддине.

Часто в кахвехане устраивались дис
: ты  -  соханвари на религиозные темы.
I а -~:ры дискутировали с посетителями
5 г - г не в форме мошаэре -  стихотвор- 
■ь г т л о г о в  или метре-тавил -  повест
и в  .  52Z о религиозных проблемах и осо- 
■ ■ в с ш  суфизма; в дни религиозных 
^L:rzzKOB в кахвехане разыгрывались 
р _ ггрозные мистерии, посвященные му

ченикам Хасану и Хусейну; популярны 
были, кроме того, актеры театра масок с 
каноническими персонажами: вор, бога
тый, скряга, шах, везир, слуга, судья и 
т.д.Кахвехане были своеобразным клу
бом, в котором формировалось общест
венное мнение, поэтому в разные эпохи 
иранской истории к ним было противо
речивое отношение со стороны властей: 
их закрывали или, наоборот, поощряли 
их держателей. Как отмечают иранские 
исследователи, вместе с прошедшей 
эпохой Сефевидов (1502-1722) стала 
падать роль кахвехане. Тавернье, фран
цузский путешественник XVII в. писал: 
"Когда шах Аббас понял, что, собираясь 
в кахвехане, народ ведет политические 
дискуссии, которые могут окончиться 
заговором или восстанием, он стал по
сылать туда муллу, который, закончив 
обсуждение вопросов веры, разгонял на
род” (Цит. по [Рахбари, 1973. С. 254]). 
При Надир-шахе (1736-1747) кахвехане 
были заброшены, а возрождены и по
строены новые при Каджарах (1779
1925). До недавнего времени сохранялись 
традиции в таких известных в Тегеране 
кахвехане, как Базарче-е Мерви, Аббас 
Такийе, Базарче-е Саадат, Гозарвезир- 
дохтар, Сабун-пасхане, и некоторы х 
других.

Непременный напиток в кахвехане -  
чай, который, как считается, появился в 
Иране во времена Сефевидов. Чай при
возили в Иран татарские, узбекские и 
китайские купцы с Дальнего Востока. Он 
быстро распространился и заменил собой 
дорогостоящий кофе. Фредерик Гольдш-
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теин, посол, писал в своих путевых за
метках: "Кроме кофеен, в Исфагане есть 
места, где пьют чай, -  чайхане. В этих 
чайхане собираются известные люди и за 
чаем играют в шахматы". Посол добав
ляет, что иранцы кипятят чай в воде, 
пока не получится черный настой, потом 
добавляют туда сахар, анис, фенхел и 
пьют; думают, что этот напиток чрезвы
чайно полезен, потчуют им гостей. Пьют 
чай таким горячим, что держать его в 
фарфоровой или металлической чашке 
очень трудно, поэтому чайные чашки 
здесь делают из дерева или бамбука, а 
потом покрывают медью, серебром или 
золотом: тогда горячий напиток не обжи
гает (Цит. по [Рахбари, 1973. С. 248]).

Особое удовольствие испытывали 
посетители кахвехане за курением из 
кальяна. И в этом случае проявляется 
внимание к традиции. Считается, что 
основатель Сефевидской династии был 
заядлым курильщиком и даже назначил 
специального человека, который следил 
за его трубкой-кальяном, состоящей из 
чашечки из обожженной глины и дере
вянного мундштука длиной от 10 до 40
50 см и толщиной до 4-5 см. Кальян был 
популярен среди высшей знати и двор
цового общества. Поскольку названия 
разных частей кальяна персидские, мож
но предположить, что он был изобретен 
в Иране. Духовенство курит трубку 
(чупог). Священнослужители придавали 
большое значение длине трубки,и если 
мулле подавали короткую, это восприни
малось как умаление достоинства.

ОСЕННИЕ О БЫ ЧА И  И ОБРЯДЫ

Во многих районах Ирана с наступле
нием осени собирают богатый урожай. 
Созревают различные бахчевые культу
ры. Ремесленники готовят для продажи 
свои изделия. А в парках и садах про
должается буйное цветение разнообраз
ных цветов, особенно хороши розы, ко

торые очень любимы в народе и hmi 
украшают даже оживленные магистра.и 
Тегерана, Шираза, Исфагана и другит 
городов.

В этот период многолюдными стано
вятся города, так как там устраиваютс- 
болыние торжища-ярмарки. Иранцы тс- 
ропятся подготовиться к большому и лю
бимому празднику -  Дню осеннего равно
денствия (23 сентября -  22 октября), i  
основе которого лежат древние мифы об 
умирающей и возрождающейся природ; 
Омар Хайям писал, что месяц мехр яв
ляется "месяцем дружбы между людьмг. 
и все, что созрело из злаков и плодо= 
они совместно съедают" [Хайям, 1961 
С. 189].

Праздник осеннего равноденствия -  
Михриджан (Михреган)

Согласно народной традиции, памят
ным днем является шестнадцатое чис: 
месяца мехр (23 сентября -  22 октября): 
ним связаны мучения и смерть Зоххак, 
Легенда рассказывает, что Зоххак-Би 
расы сверг с престола и убил Кей-Дж; 
(сына Виванджахана), который созд 
могущественное государство и ввел Нс- 
уруз. После тысячелетнего царствова 
Зоххак-Биварасы был захвачен Африду- 
ном (Феридуном) и заточен в горе 
Деваменд. С тех пор стали праздновать 
этот день и назвали его Михрджаном. Б 
"Шах-наме" Фирдоуси повествует такж^ 
что Зоххак был повергнут на зем; 
Феридуном, который, сидя на лоша 
накинул на него аркан и с позором 
протащил его по улице на потеху народу

К ак отмечает К .А . Иностранцев 
здесь прослеживается древний миф, котс- 
рый лег в основу религиозной церемон! 
сопровождаемой празднествами, а зате  ̂
получил самостоятельное развитие, н 
основная тема церемонии осталась 
осмеяние и казнь стареющего боже 
или побежденного тирана, воплощение!



которого мог стать Зоххак, зазнавшийся 
т посягнувший на завоевание мира 
Иностранцев, 1904. С. 25].

Исследователи отмечали историчес
кие аналогии, когда у разных народов 
праздники имели сходные черты и основ
ало направленность отправляемой цере
монии. Так, в вавилонском празднике, ко- 
т р ы й  известен как Праздник закеев, в 

; стнадцатый день месяца лу начиналось 
представление казни некоего Зогана, ко- 
*:эый заменял царя, в течение пяти дней 
я з л  как всемогущий владыка, а потом 
кестоко умерщвлялся [Фрэзер, 1983. 
С. 123-124]. Известен древний праздник 
тсрсов Сакайи, который, по словам Стра- 
'с за , был основан Киром в честь своей 
з : 5еды над скифами (саками) и посвящен 
Bf богу предков. Справлялся он день и 
ас чь, все участники были одеты по-скиф- 
3Z . трапеза проходила совместно с жен- 
изнами сопровождалась обильными воз- 
-злниями и борьбой [Иностранцев, 1909. 
Г- 126].

В древности, как сообщает А. Биру- 
т.  когда персы дополнительными днями 
ьгрректировали календарный год, они 
:~мечали времена года по месяцам и 
гс.-едствие близости обстоятельств двух 
зеежных времен года, фервердин-мах 
—сходился на первые дни лета, тир-мах -  
«сени, михр-мах -  начала зимы, дей-мах -  
■; сны. Были у персов в этих месяцах дни, 
*: ~орые они справляли в соответствии с 
к  ;родными божествами, но когда пре
небрегли дополнительными днями годов, 
кем я  у них спуталось и перестало соот- 
ж^ствовать сезонной календарности [Би- 
ртш. 1957. С. 224].

Г мар Хайям писал:
Месяц Дей уступает цветущей весне,
К - лга жизни подходит к концу в тишине.

[Хайям, 1971. С. 18]
Хотя, как мы видели, традиционно в 

чг —ъ "природных" богов, в честь Зоро- 
шг~.1 и Амэш-Спэнта, у персов было

множество праздников, но после Ноуруза 
самым значительным и почитаемым яв
ляется осенний праздник Михрджан, на
чинающийся в месяце мехр-мах (михр- 
мах). С этим знаменательным месяцем 
связано множество легенд. Шестнадца
тый день совпадает с названием месяца -  
Михрджан и является большим праздни
ком со значением "любовь духа". По
скольку "михр" -  это название Солнца, 
оно явилось миру именно в этот день, по
этому месяц называют солнечным. Среди 
традиционных атрибутов праздника -  
обильное возлияние, поклонение божест
вам, хорошая еда, напитки, различные 
увеселения. Есть один ритуал, присущий 
именно 16-му дню: все участники наде
вают венец с изображением Солнца и его 
колесницы, на которой оно вращается.

Традиционно в 15-й день каждого 
солнечного месяца наступает Праздник 
магов, и этот день считается весьма бла
гословенным; верующие делают фигурки 
из теста или глины, ставят их на дорогах 
и служат перед ними, как перед царями. 
Потом их сжигают. Говорят, что в этот 
день совершилось отнятие от груди ма
тери мифического героя Феридуна, и его 
посадили на корову. Прибавляют, что 
каждый, кто на рассвете этого дня съест 
яблоко и понюхает нарцисс, весь год 
проведет в покое и довольствии.

Сжигание лилии в эту ночь на весь 
год избавляет от голода и нищенства. В 
день магов рекомендуется давать ми
лостыню, посещать близких и совершать 
другие богоугодные дела; согласно леген
де, в этот день Зороастр покинул Иран.

Через ту гору, на которую бросило свет
солнце,

В тот день, который называется "дей-бе
мехр",

Из Ирана удалился чистый Зороастр,
Ушел, плачущий, как темное облако.

[Хедаят, 1938. С. 313]
Со ссылкой на другие источники, 

А. Бируни сообщает, что персы особо



отмечают этот день, так как они обра
довались, получив известие о выступле
нии Феридуна, о победе Кави над Ад-Дах- 
лем Виварасифом и следовании его за 
Феридуном. Кави выступал под стягом из 
медвежьей (по другим сведениям -  из 
львиной) шкуры; цари считали, что такое 
знамя приносит счастье. Впоследствии 
его украшали драгоценными камнями и 
золотом. Виварасиф, предполагали пер
сы, прожил около тысячи лет и только 
потом был побежден. Поэтому у персов с 
древних времен существует пожелание 
друг к другу "хезар саль бази" ("живи 
тысячу лет"). Одержать победу над Ви
варасифом помогали ангелы, в резуль
тате сохранился такой обычай у царей: во 
дворе дома до восхода зари становился 
смелый человек и провозглашал: "Анге
лы, спуститесь на землю, поразите дья
вола и злодеев, отгоните их от мира". 
Считается, что в этот день Бог простер 
землю и создал тела как вместилища 
душ. Другая легенда гласит, что хотя Ал
лах создал Луну в виде черного шара, у 
которого нет света, но в этот день Аллах 
придал Луне блеск, красоту и свет, и она 
стала превосходить даже Солнце. Счаст
ливейшими часами этого дня считаются 
часы Луны.

Интересно и другое предание, приво
димое А. Бируни, в котором по значи
мости сравниваются два праздника, сим
волизирующие умирание и оживление 
природы, -  Ноуруз и Михрджан. Саль- 
ман-аль-Фариси писал: "Во времена пер
сов мы говорили, что Аллах сделал укра
шением для своих рабов яхонт в Ноурузе, 
а топаз в Михрджане". Поэтому эти дни 
отличаются, как яхонт и топаз, от других 
драгоценных камней. Благость и святость 
этим праздникам придает то, что, по 
сообщению ал-Ираншехри, "Аллах взял 
обет со всего света и мрака в день 
Ноуруза и Михрджана". О том, что имен
но михр-мах уже предвещает начало 
зимы, свидетельствуют слова Саид ибн-

ал-Фадля, который отмечает, что если б 
течение лета маковка горы Шахин ка
жется черной, то на заре Михрджана она 
кажется белой, словно на ней лежит 
снег, и, как писали ученые персы, снег 
этот не тает даже при чистом и ясно* 
небе. Увядание природы, по учению мо- 
бедов, связано и с тем, что именно в этот 
период душа расстается с телом, и когд* 
наступает Михрджан, солнце встает ъ 
Хамине, т.е. "посередине между светом г 
мраком, и погибают души в телах; поэ
тому персы называют [этот день] Мира- 
ган" [Бируни , 1957. С. 234].

Различны е магические действш  
должны вызвать хороший урожай и бла
гополучие в следующем году, поэтому ча
родеи рекомендуют отведать в праздних 
Михрджан гранат, который является кат 
бы символом плодородия (богиня Ана- 
хита обычно изображается с гранатом), г 
также для предотвращения всяческих 
бедствий выпить розовую воду. Праздник 
Михрджан -  провозвестник Воскресенш 
и конца мира, все растущее в этом мир; 
достигает предела, затем начинает сох
нуть, животные также перестают размн:- 
жаться, и древние даже считали, что Мг- 
хрджан выше Ноуруза, как и осень выше 
весны. В легенде говорится, что Арис
тотель ответил Александру о преиму
ществах осени: "О царь, весной появля
ются пресмыкающиеся, а осенью онв 
пропадают, так что осень в этом отноше
нии достойнее весны" [Б ируни , 1957. 
С. 234].

Двадцать первый день месяца мехр- 
маха является праздничным и называется 
Рам-Руз или Большой Михрджан. Ле
генда гласит, что причиной установлена 
праздника была победа Афридуна над а> 
Даххаком. Как говорит А. Бируни, А лла 
лучше знает правду. Заратуштра повелед 
чтобы Михрджан и Рам-Руз почитал 
одинаково. И оба эти дня объявили 
праздниками; так продолжалось, поы 
Хумруз, сын Шапура, богаты рь, я



г 'ъединил и не объявил праздниками 
1нз, стоящие между ними, такж е он 
пелал  и в отношении соединения двух 
Ноурузов. После этого цари и обитатели 
:ганшехра провозгласили дни от Михр- 

г&ана до конца тридцати дней [месяца] 
~  аздниками, предназначенными для раз- 
тзчлых разрядов людей, подобно тому, 
тто было сказано о Ноурузе. Для каж- 
:: го разряда было назначено пять дней 
Бируни, 1957. С. 235].

Среди других праздников, связанных
- различными сельскохозяйственными 
таэотами, -  праздники в месяцах абан- 
»*х. азар-мах, дей-мах, бахман-мах, ис- 
йермад-мах.

С принятием персами мусульманства 
—гдиции древних как бы переплелись с 
тновлениям и шариата. Источники сви- 

Ж 'гльствуют, что еще в X-XI вв. преоб-
- домусульманские обряды и веро- 
;;=ня, а традиционность, свойственная 
:;тч:ам, донесла многие из них до совре
менности. И даже недавнее празднование 
25 v-летия иранской государственности, 
•ггащение к истокам, к эпохе Ахеме- 
к ю в  также подтверждает жизненность
-  ̂ опционных ритуалов и праздников.

Праздник Омаркошан
Праздник Омаркошан ("Сожжение 

• ара") проводится в девятый день
-  етъего месяца раби-ал-аввал мусуль- 
*^з:кого лунного календаря. В честь 
г~:го праздника устраиваются народные
- : тзща -  фарсы, кульминацией которых 
г-~?ется сжигание чучела Омара. Пре

- е рассказывает, что по приказу Ома-
p . :ыли убиты внук пророка и его семья 
[*- 5ак, 1964. С. 45]. Однако, вероятно, в 

■с: дном сознании произошло сближе- 
*■- р 13личных событий, происходивших 
е :: ггаточно отдаленное время. Омар 
•г  - зторым "праведным халифом", став- 
м  во главе мусульманской общины в
- -  Г., после смерти Абу-Бакра, он рас
-  странил ислам на Ирак, Сирию, Еги

пет и Киренаику (историческая область 
Ливии). Омар был убит в 644 г. рабом, 
который не на шел у него защ иты от 
поборов наместника Куфы. Старший 
внук пророка, Хасан, -  сын Али ибн-Али- 
Талиба от Фатимы, дочери пророка, стал 
вторым шиитским имамом после убийст
ва Али в 661 г. Умер Хасан в 669 г. в 
возрасте 45 лет, и, по преданию, он был 
отравлен. Шииты считают виновным в 
его смерти халифа Муавию, а Хасана -  
"великим мучеником". Младший внук 
пророка, Хусейн, после смерти Хасана 
стал третьим шиитским имамом (669 г.). 
Хусейн, как глава алидского рода, осо
бенно проявлял большую деятельность 
после смерти халифа Муавия в 680 г., 
когда куфийские шииты признали его 
своим третьим имамом и просили воз
главить антиомейядское восстание про
тив провозглашенного халифа Язида. 
Однако в сражении при Кербеле, близ 
Куфы, 10 октября 680 г. его войско было 
разбито четырехтысячным отрядом ха
лифа, а сам Хусейн погиб мученической 
смертью. Шииты стали считать Хусейна 
"величайшим мучеником", а Кербела с 
тех пор является одной из главных 
святынь и местом паломничества; дата 
гибели Хусейна отмечается всеми шиита
ми как день траура -  ашура.

Как видим, гибель обоих внуков про
рока произошла уже после смерти Ома
ра, однако все трагическое шииты свя
зывают именно с ним, поскольку вторым 
халифом, по мнению шиитов, должен 
был стать зять пророка Али, а не Омар. 
Народная традиция на протяжении мно
гих веков сохранила негативное отноше
ние к Омару, и шииты разы гры ваю т 
народные зрелища -  фарсы, в которых 
главным отрицательным персонажем 
является Омар. Об этом свидетельствуют 
многие путешественники и исследо
ватели. Во время комических и тра
гических представлений обычно высмеи
вался также А бу-Бакр, но особая не



приязнь вы раж алась Омару. Шииты 
ткали его имя на коврах, чтобы иметь 
возможность топтать его, сапожники 
вырезали его имя на подошве ботинок, а 
самые фанатичные шииты -  на своих 
пятках [d’Allemagne, 1911. Т. I. С. 157].

Вот как разыгрывалась одна из коми
ческих драм высмеивания Омара. В цент
ре двора какой-нибудь мечети над фон
таном воздвигались подмостки, на кото
рых располагался лути,  исполняющий 
роль муллы. Лути, одетый в шутовской 
наряд, перебирая четки, произносил свя
щенные тексты и изречения, сопровож
дая их комической мимикой. Обычно та
кие представления заканчивались шест
вием вокруг мечети. "Халифу Омару" на 
этом представлении отводилось почетное 
место. Он вел за собой собаку -  вопло
щение нечисти, -  которая все время ры
чала и норовила укусить кого-нибудь из 
присутствующих. Затем  "Омар" и его 
приближенные садились на ослов. Их 
свиту составляли демоны и сатана. Са
тана, покрытый пятнами, в полуобна
женном виде, с белыми обводами вокруг 
рта и глаз, с рогами на голове, представал 
в довольно страшном и смешном виде.

Кульминация драмы -  спуск "Омара" 
в ад. Вся процессия поднималась на под
мостки, установленные над бассейном. 
Сначала "Омар" произносил речь, затем 
он вместе с сатаной устраивал пир. Спек
такль становился все более и более 
смешным по мере того, как "Омар" с 
сатаной напивались. После этого "Омар" 
и свита танцевали. Когда же в назна
ченное время ангелы, демоны и шуты 
собирались уходить, пол вдруг прола
мывался -  и вся труппа с грохотом падала 
в бассейн с водой на потеху зрителям 
[d’Allemagne. 1911. Т. I. С. 157-159].

Праздник Омаркошан описывают та
кие европейские ученые, как Рафаэль дю 
Ман, Шарден, Скотт Варринг и др. Под
робно рассказывает об этом празднике 
русский востоковед В.Д. Смирнов. Он пи

сал в 1916 г., что во время представления 
выставляют манекен, который должен 
изображать Омара. Его голову делают из 
тыквы, начиненной порохом, и фигуру -  
из каких-нибудь воспламеняющихся пред
метов. Зажигают манекен сзади, и когда 
пламя доходит до головы, он взрывается 
со страшным шумом. Все это представ
ление сопровождается насмешками, не
пристойными шутками и выкриками 
зрителей [Смирнов, 1916. С. 109].

К расочн ое описание праздника 
Омаркошан приводит персидский автор 
Садек Чубак. Он особенно обращает 
внимание на то, что в приготовлении к 
празднику принимают участие все жи
тели деревни или селения. «Купец не по
жалел грубого холста, портной раскрои.': 
его по росту "Омара". Караванщик дал 
соломы и тряпья. Пороховой мастер Кер- 
белаи Голям Али предоставил хлопушкЕ 
и шутихи, горшки с порохом, сверка
ющую мишуру, петарды и стрелы, блест
ки и звездочки, каждый принес у кого что 
было. И получился "Омар" в шесть гязое 
(метров. -  Б.Л.) ростом, один вид кото
рого способен был лишить аппетита е 
сна. Жители Бушира за всю свою жизнь 
не видели правителя, который был бь: 
страшнее, и хотя много прошло времени, 
никто не мог забыть "Омара"».

Необходимо отметить, что считалось 
обязательным держать все приготовле
ния к празднику в строжайшем секрете 
от жителей других селений и даже 
соседних кварталов, так как существо
вало соперничество в проведении празд
ников, свадеб, похорон, траурных про
цессий во время Мохаррама -  почитанщ 
"мучеников” Хасана и Хусейна и т.д.

Садек Чубак далее рассказывает, чт; 
при сотворении "Омара" больше всегс 
стараний приложили буширские портные 
Кербелаи Махмуд и Мешеди. Они за
паслись несколькими кипами прочной г 
грубой пеньковой ткани, скроили и вы
резали из нее голову, туловище, руки г



ноги. "Омара" набили соломой и тряпка
ми, сшили большой мешочной иглой и, 

только смогли, напихали в солому 
лопуш ки и петарды. «Голову "Омару" 
сделали громадную! На лицо натянули 
:вгчью шкуру и выстригли шерсть толь- 

в тех местах, где должны быть глаза, 
эот и нос, так что все лицо, даже лоб, 
: казалось покрыто шерстью. Вместо 
глаз вставили два кувшина с порохом, а 
so круг них покрасили суриком. Вместо 
?: са воткнули целиком верхнюю часть 
:-:?озджанского кальяна (Борозджан -  к 
:;зеру от Бушира. -  Б.Л.). Рот ему сде- 
1зли большой, как отверстие мешка. И
i - утри на месте зубов выложили осли- 
-_-:м пометом.

Все, у кого была старая одежда -  
г и н ы е  кафтаны, штаны, принесли и на
седали перед Мешеди и Кербелаи Ма- 
о*удом. А те поистине сотворили чудо: 
кз кучи лохмотьев сотворили такую габу 
е  рост "Омара", что в каждую полу 
« л и  завернуться два человека. А сколь- 
i :  положили ему под одежду хлопушек и 

эел, пороха, сернистого мышьяка и 
:г т а р д -  одному богу известно. Потом 
-клали  чалму, на которую пошло не- 
х : тько старых женских покрывал, обер- 
г  ти вокруг головы "Омара" и коровьим
I с четом нарисовали на ней цветочный 
эср. Когда вдесятером подняли "Омара"

: земли и прислонили к стене, все уви- 
:г~2 . какое чудище получилось» [Чубак, 

С. 45—47].
Омаркошан широко распространен в

* -Этичных районах Ирана, и мы привели 
*=хсание этого праздника в Казвине и 
i^rrape, однако надо отметить, что он 
Х-слространен и за пределами Ирана, в 
вж онах расселения шиитов. Евро- 
» сгкзй ученый Скотт Варринг наблю- 
*л: этот праздник в начале XIX в. на 
Ь ;^ а з е  и оставил его описание: «Вот 
к  пятьдесят лет, как на Кавказе, и 

аи::енно в Баку, в день смерти Омара 
« -~ ч и к и  обмазывают себе лица мукой

или надевают комические маски, обла
чаются в смешные наряды или в шкуры 
животных. Вырядившись подобным об
разом, они идут во двор, где поют 
сатирические куплеты, высмеивающие 
Омара, и исполняют комические танцы. 
Такая демонстрация называется "Кос- 
коса". В настоящее время эти пред
ставления редки, но случается иногда, 
что женщины у себя дома исполняют эти 
маленькие сатирические куплеты » 
[Warrings, 1813. С. 13].

Значение праздника Омаркошан не 
исчерпывается сценами, связанными с 
убийством Омара. Более того, сущест
вует гипотеза, что этот праздник совер
шенно не связан с магическими действия
ми, направленными против Омара. По 
народным поверьям, смена сезонов про
исходит в результате убиения одного се
зона другим, и к этому сезону обычно 
приурочивают представления, напоми
нающие дионисийские праздники в Гре
ции. Блестящим примером подобных це
ремоний может служить упомянутый и 
популярный до настоящего времени сре
ди азербайджанцев обычай "Кос-коса".

Анализ праздника Омаркошан пока
зывает, что в нем как бы соединились и 
дионисийские сатурналии по случаю уми
рания и воскресения природы, и скорбь и 
страдания о шиитских "мучениках" Ха
сане и Хусейне, и ненависть к Омару, 
якобы незаконно ставшему халифом 
вместо Али, и ко всем Омейядам, и 
стремление отомстить им за весь алид- 
ский род.

Иранский писатель Али Асгар Мо- 
хаджер замечает: "Вот уж действительно, 
мы, иранцы, известные в мире как ши
иты, исповедующие толк асна ашария1, 
славимся тем, что свято чтим семейство

1 Шииты -  последователи одного из двух 
основных направлений ислама. Они признают 
законными только потомков пророка Мохаммеда -  
двенадцать имамов. Отсюда название -  "асна 
ашария" -  т.е. толка "двунадесятников”.



Али и всемилостивейш его пророка. 
Возможно, такой славе мы обязаны еще 
и тем, что многие из членов святого 
семейства прожили большую часть жизни 
в Иране и погребены на иранской земле" 
[Мохаджер, 1965. С. 87].

Праздник редкобородого -  
Кусай-е барнешин

Кроме праздников с многодневными 
и сложными действиями и шествиями, с 
сасанидских времен справлялись и осо
бые: Праздник редкобородого (Кусай-е 
барнешин), Праздник убийства магов 
(Магкошан) и др. В эти дни по традиции 
шуты пародировали различные моменты 
церемониала прославления победителей,

Сцены борьбы (фрагмент миниатюры.
XVII в.) [Пугаченкова, Галеркина, 1979.
С. 161]. Рисунок Г.Н. Логашова. Прорисовка 
Г.В, Вороновой.

награждения вельмож и т.д. [Бахрам. 
1344/1966. С. 47].

Праздник Кусе совершался на девя
тый день месяца адар-мах (30 ноября), и 
назывался он "день огня". Месяц адар- 
мах, так же как и месяц мехр, имел осо
бое значение: в этот период времени как 
будто исполнялось все задуманное [Ино
странцев, 1909].

Торжество начиналось следующие 
образом. Рано утром на осла, корову илж 
лошадь усаживали шута -  человека : 
редкой бородой, кривого на один глаз. 5 
одной руке он держал ощипанную во
рону, в другой -  веер. Кусе кормиле 
возбуждающими жажду кушаньями, пои
ли вином, он, обмахиваясь веером, при
говаривал: "Жарко, жарко", показывай 
этим, что зимним холодам пришел конец 
Зрители со смехом бросали в неге 
снежки либо обливали его холодное 
водой. Тем временем шахская свить 
собирала у лавочников подать. Если Куа 
встречали после обеда, его били. 
Арабские авторы рассматривали фигур} 
Кусе как олицетворение изгоняемой 
зимы, на смену которой приходит весна.

Этот праздник сохранился с саса
нидских времен, но в трансформирован
ном виде. Даже сейчас в некоторьп 
деревнях Ирана бытует игра под назва
нием "мир ноурузи" -  "новогодний эмир . 
восходящая к Празднику редкобородог: 
Для этой игры, напоминающей шутовс
кое шествие в честь победы Кира на; 
Крассом (IV в. до н.э.), выбирали шута, 
увенчивали его короной и сажали на 
трон. Он должен был подражать шахл 
или эмиру, провозглаш ая указы  : 
конфискации имущества какого-нибуз 
везира или о наказании того или иног: 
вельможи и т.д. И хотя внешне игрь 
выглядела довольно невинной, подчг; 
именно таким способом народ высмеивг,- 
наиболее ненавистных притеснителей.

В последнюю неделю года популяр
ны были так называемые атешфарузА



зажигальщики огня") -  бродячие коме- 
:нанты. Их лица обычно были вымазаны 
;джей, а на голову, облепленную тестом, 
:яи накладывали вату и тряпки, про- 
дзтанные керосином. Все это зажигали, 
z. держа в руках горящие факелы  и 
ддряя в бубны, они с плясками и пением 

чествовали по улицам, собирая у про-
I :жих подаяние. Кроме них, в последние 
т=и года выступали также гули бийабани 

демоны пустыни"). Уличные комеди- 
шты изображали леших, имевших облик 
: . довека, но покрытых густой шерстью, 
: длинными когтями на руках и ногах и 
i t  временно с тяжелой дубинкой в руках. 
1_дя этого один из комедиантов надевал 
•дданью шкуру, и вся группа с песнями и 
жлясками, ударяя в барабаны, проходила 
: :  улицам, а прохожие и лавочники дава
— ям подаяние [Дорри, 1971. С. 12].

В начале января (по григорианскому 
с^лендарю), с проводами осени был 
ахзан  также Праздник убийства магов. 
Ва трон сажали куклу, вылепленную из 
't :x a  или глины, и присутствующие 
: : лжны бы ли п риветствовать  ее 
: : клоном. В конце церемонии куклу 
~ джественно сжигали. Этот обряд также 
. > дажал стремление людей быстрей 
:т :г н а т ь  стуж у, п ред вар и тел ьн о  
: благодарив ее, и начать подготовку к 
зе:гнним работам.

311МНИЕ О БЫ ЧА И  И ОБРЯДЫ

В зимнее время персам не приходится 
ззно заниматься сельскохозяйствен- 

*_ -да работами, хотя понемногу делают 
ш ^знку инвентаря для предстоящей ве
з  1=ен пахоты, а также перерабатывают 
■Е ^льскохозяйственны е культуры,
& рые созреваю т в конце осени, 
■_:лгмер, шафран. "Летом его стебли 
в ш ю т ,  их вручную жнут серпами на 
н в м  скоту. После жатвы поля кажутся 
р ее ддыми. Но в октябре ростки зацве
т и  д снова. Цветы растут у самой земли.

Тут дорог каждый день. Их срывают и 
ссыпают в корзины. С каждым днем 
цветов становится все больше. Пока не 
пройдет пятнадцать дней. В это время 
надо успеть собрать весь урожай. С 
седьмого дня цветение идет на убыль" 
[Мохаджер, 1965. С. 206].

Многие календарные праздники и об
ряды, проводимые в зимнее время, на
правлены на стимулирование быстрей
шего оживления природы, подготовку к 
встрече Нового года -  Ноуруза и пред
стоящим сельскохозяйственным работам.

Праздник зимнего солнцеворота — 
Саде

Саде является древним зороастрий- 
ским праздником, однако он сохранился 
до нашего времени и даже был как бы 
заново возрожден в 50-е годы бывшим 
шахом Ирана, так как он совпадал с днем 
рождения наследника престола [Гишасп, 
1975/1976. С. 22]. Приходился он на 10 
бахмана -  одиннадцатого месяца персид
ского солнечного календаря -  и был 
сотым днем (сам -  сто) "Большой зимы" 
(конец января). Саде, или Садак, получил 
в арабском языке название "Лайлат-ал- 
вукуб" -  Ночь пламени и, согласно араб
ским источникам, отмечался в 5-й или в 
10-й дни месяца бахман, а иногда совпа
дал с Рождеством (25 декабря) [Мец, 
1973. С. 336].

Исследователи праздников и обрядов 
у народов Ирана отмечали, что больше 
всего описаний и различных стихо
творных произведений посвящено весен
ним и осенним торжествам, именно по 
случаю Ноуруза и Михрегана правителям 
подносились оды и касыды, в которых 
прославлялись деяния правителей и 
приводилось подробное их описание.

Праздник Саде, или Джашн-е Саде, 
отмечался в соответствии с зороаст- 
рийскими традициями и после утверж
дения ислама. Наиболее полное описание



праздника сохранилось в хронике Ибн- 
Маскавейха, которая составлена в связи с 
трагической гибелью зиярида Мар- 
давиджа ибн-Зияра (X в.):

«Говорил устад Абу-Али Ибн-Мух- 
хамед Маскавейх, да продлит Аллах к 
нему свою милость: рассказывал мне 
устад, именитый раис Абу-л-Фадль Ибн- 
ал-Амид, да помилует его Аллах, что 
когда настала ночь "зажжения огней", ко
торая известна [под названием] садак, то 
Мардавидж еще задолго до того при
казал, чтоб ему собрали с гор и из дале
ких мест топливо и доставили его в до
лину, известную [под названием] За- 
ринруд, и в близрасположенные места, 
где заросли и кустарники. И собрали это 
со всех сторон. П риказал он также 
собрать нефти и тех, кто умел с ней 
обращаться, и устраивать [с помощью ее] 
игрища. Приказал он также изготовить 
большое число огромных прямых свечей, 
и не осталось в горах вокруг Исфагана 
вершины или приметного холма, где бы 
не были сложены топливо и терновник. 
На далеком расстоянии от места, где он 
решил устроить пир, было устроено неч
то вроде огромных башен из стволов 
деревьев, скрепленных многочисленными 
ж ел езн ы м и  полосам и, дабы  они 
держались, и наполненных терновником 
и тростником. Наловили ему ворон и 
кобчиков и прикрепили к их клювам и 
ногам скорлупу грецких орехов, напол
ненную ческами хлопка, пропитанными 
нефтью . В месте же пира поставили 
изображение и громадные столбы из 
свечей, каких никто никогда не видел. И 
устроили это так, чтобы зажигание 
произошло в единый час и на горах, и на 
месте пиршества, и на птицах, которых 
[тогда] должны были выпустить. Затем 
изготовили ему огромные столбы в степи 
возле дворца его и собрали животных и 
крупного и мелкого скота многие тысячи. 
Б ы л стол украшен и снаряжен не
обычайно... Он задал великий пир, при

чем по его приказу было убито, кроме 
баранов, сто лошадей и двести быков...; 
Однако Мардавидж остался недоволен 
этими приготовлениями, "он нашел все 
это мелким, ибо взору, устремленному 
вдаль, все кажется мелким, рассердился, 
закутался в плащ и не вымолвил нг 
слова" (Цит. по [Мец, 1973. С. 336-33”: 
Бертелъс, 1953. С. 33-34]).

После долгой холодной зимы людж 
радовались приближению тепла и поэ
тому различными магическими действия
ми старались ускорить наступление веснь 
и возрождение природы: устраивал» 
костры, окуривали от нечистой силы 
свое жилище, обильной пищей и возлия
ниями стремились задобрить природные 
силы, чтобы получить в новом году 
хороший урожай и благополучие во всех 
делах.

Абурейхан Бируни сообщает, что ме
сяц бахман и десятое его число, т.е. день 
абан, называемый сада, почитаютс! 
народом. "И говорят, что в этот [день’ 
зима выходит из ада (зороастрийскоге 
ледяного ада. -  Б.Л.) в этот мир и поэ
тому люди зажигают огни и жгут благо
вония, дабы отвратить вред, который он- 
может причинить. И у царей сложило* 
обычай в эту ночь зажигать костры i 
разжигать их, и загонять в них дикш 
зверей, и заставлять птиц пролетать 
сквозь пламя, и пить вино, и веселитьа 
вокруг них. Да воздаст Аллах всякому, 
кто наслаждается доставляя страдаши 
другим существам, которые чувствуют 
(боль) и никому не причиняют вреда' 
[Бируни, 1957. С. 243; Бертелъс,  1953. 
С. 35]. Как видим, в описании А. Бирунж 
мусульманская традиция уже осуждает 
проведение подобного праздника, * 
действительно, в эпоху Газневидов (X
XI вв.) он стал как бы второстепенны* 
Однако персидские поэты в своих бейтах, 
касыдах и одах, подносимых султанам 
продолжали воспевать праздник Саде. 
Так, Унсури, одописец султана Махмуда



. =зневида (999-1030), писал о зажигании 
сгстров:

Саде -  праздник именитых царей.
[Остался] он на память от Феридуна и

Джемшида, 
Земля сегодня ночью, ты сказал бы,

гора Тур,
Так как появилось в ней сияние небесного

свода,
Если это день, не нужно называть его

ночью,
Если же ночь стала днем, что ж, в добрый

час!
Должно быть, эта страна находится в раю, 
Ибо она весьма полна райского света и

духовна.
У небосвода с землей сегодня

товарищество, 
Ибо повадки у них одни и те же.
Все светила того -  столпы света,
Все тело этой -  частица пламени...
Что такое сияющее дерево,
У которого листва основа, а ветвей -  сто

тысяч,
То оно -  высокий кипарис, а то опять -  
Яхонтовый купол, [украшенный] золотыми

рисунками, 
Если здесь оно по форме светлое,
То почему же оно все же темное и одного 

цвета со смолой? 
Если месяц бахман принадлежит к зимнему

времени,
То почему же сегодня ночью мир -  слово

заросль тюльпанов? 
Лохоже это на тюльпаны, но не тюльпаны

это,
Это искры пламени Нимруда и адский

огонь,
Сжигает он даже волны моря,
Тохоже на то, что это гнев султана..."

[Бертельс, 1953. С. 36]

Саде -  праздник зимнего солнцево- 
гг. день рождения солнца, он должен 

к г  : тмечаться 25 декабря, но тогда 10-й 
■аь месяца бахман -  абан приходился бы
■  31 января, поскольку начало месяца 
шо» гя приходится на 20—21 января. Одн- 
е: ■ народной традиции не важно было 

—т  :с установление даты праздников, он

приходился на зимнее время, считалось, 
что это сотый день зимы и осталось 
пятьдесят дней до Ноуруза; поэтому 
Саде в то же время являлся как бы пред
вестником праздника весны -  Ноуруза.
Об этом также говорится в одном из 
бейтов в касыде, поднесенной султану. 
Махмуду Газневиду (1030-1040):

Пришел [праздник] Саде, чтобы принести
благую весть

о Ноурузе,
Прими же эту весть и подари халат, и

приготовься к празднику.
(Пер. Е.А. Бертельса). [Бертельс, 1953.

С. 39]

Пышные празднества и веселья во 
время Саде воспевались поэтами и они 
обращались к правителям:

Сохрани обычаи Бахмана и возобнови 
праздник бахманджана,

О, древо царства, плод которого почет, 
а ствол -  бдение.

(Пер. Е.А. Бертельса). [Бертельс, 1953.
С. 4]

По традиции особое почтение огню 
оказывается с зороастрийских времен, 
зимняя стужа и ледяной ветер напомина
ли о том, что ничего не может быть 
лучше "просторного шатра", зажженных 
праздничных огней и хорошей компании 
друзей, пения и игры на музыкальных 
инструментах и веселья вокруг котла, 
посвященного празднику Бахмана. Одна
ко под давлением мусульманской идео
логии постепенно стало распространяться 
мнение о нечестивости воспевания огня -  
священного элемента зороастризма, по
этому символика ритуала стала теряться, 
и иногда праздник Саде превращался в 
простую пирушку. Это бы ло такж е 
отражено в касыдах:

Виночерпии твои разливают вино по
кубкам,

Слуги твои подбрасывают амбары в 
курительницы,



Мутрибы час от часу все громче играют, 
То исполняют "сарвистон", а то "ишкана", 
То они играют "зиркесарей", то "трон

Ардашира", 
То "великий Ноуруз", а то "бишкана".

(Пер. Е.А. Бертельса). [Бертельс, 1953.
С. 40-41]

Несмотря на углубление влияния 
мусульманской идеологии, в сознании 
персидского народа стойко сохранилось 
традиционное отношение к домусуль- 
манским обрядам и обычаям, к народным 
верованиям, к магии, демонологии, 
особенно почитанию огня, воды, земли. 
Как отмечали исламоведы, у народов, 
принявших ислам, наиболее стойкими 
оказываются культы божеств -  покро
вителей плодородия, скотоводства, ирри
гации. Это объясняется той ролью в 
хозяйственной и бытовой жизни, ко
торую им приписывало население, и 
связаны они были с домусульманскими 
сезонными праздниками [Кнорозов, 1949. 
С. 95].

Необходимо отметить, что персы 
чрезвычайно гордятся своей древней ис
торией, поэтому и начало празднования 
многих обычаев и обрядов они относят к 
эпохе первоцарей Кейумарса и Джемши- 
да; каждый перс знает множество мифов 
и легенд, связанных с их правлением, со 
временем зороастризма, утверждения и 
распространения ислама, с жизнью про
рока Мухаммеда, его семьи и потомков. 
Однако необъяснимым было, как писал 
Ю.Н. Марр, отсутствие работ на персид
ском языке, суммирующих сведения по 
фольклору, и, хотя печаталась масса ста
тей, так или иначе касающихся истории, 
литературы, географии, искусства, невоз
можно найти "ни одной заметки об обы
чаях или суевериях" [Марр Ю.Н., 1927. 
С. 268].

Как уже говорилось выше, неоцени
мая роль в собирании народных поверий 
и обычаев принадлежит иранскому писа

телю Садеку Хедаяту (ум. 1951). В работе 
"Нейрангистан" он описывает праздник 
Саде в месяце бахман, когда зажигают 
огни, раздувают пламя, "и имя этого дня -  
десятый день бахмана. В этот день персь: 
устраиваю т праздник и раздуваю т 
большой огонь... Огонь зажигают в горах 
и на равнине. Говорят, что основателей 
этого  праздника бы л К ейум арс 
[Хедаят, 1958. С. 312].

Праздник Саде был распространен пс 
всему Ирану, хотя традиционно его свя
зывают с зороастризмом. Так, он был 
широко известен в Хорасане, а не только 
в Кермане, где праздник Саде, или Сузе 
(перс, "сузанден" -  гореть. -  Б.Л.), уст
раивался зороастрийцами в память Джем- 
шида. Как сообщает Хедаят, это древнее 
торжество специально было учреждено ъ 
Кермане. За пятьдесят дней до Ноурузг 
вьюки кустарника и дров свозили ; 
кварталы гебров (сад Будагабад). «Околс 
этого сада есть дом, похожий на мечеть, ■ 
верховный жрец приглашал знать город! 
и даже иногородних. На этом собранна 
подавалось много фруктов, сладостей 
и вина, и до захода солнца два жрегм 
зажигали светильники, поджигали имж 
хворост и пели особые песни. К ог’г 
разгоралось пламя, гости, которых бы
ло несколько тысяч, с радостными крн- 
ками кружились вокруг огня и пе.тж 
следующую песню: "Сто до Саде, трид
цать до "чале" (сорок дней до кон~г 
зимы. -  Б.Л.), пятьдесят до Ноуруза'. 
Пили вино, и праздник кончался сре
ди радостных криков» [Хедаят ,  195; . 
С. 312-313].

Этому празднику придают большее; 
значение, и считается обязательным со
провождать его весельем, разнообразной 
и хорошо приготовленной пищей ■ 
обильным возлиянием, чтобы умилости
вить силы природы, так как вскоре п о сг  
него начинается подготовка к севу i 
пахоте. Поскольку праздник связан : 
сельскохозяйственным циклом и сезо*



ными работами населения, он не мог 
'ы ть  предан забвению, а его мифическая 
:зязь с легендарными царями, основа
телями персидского могущества, прида
вала ему еще большее значение. Этим, 
вероятно, можно также объяснить и воз- 
тождение его на государственном уровне 
:захом Мохаммедом Реза Пехлеви в 
70-е годы XX в., когда много писалось и 
говорилось о преемственности и вели
чии 2500-летней истории шахской ди
настии.

Последняя среда месяца сафар

Народная традиция, кроме праздника 
Гаде -  основного зимнего торжества, от
вечает также "последнюю среду года" -  
Чехаршембе-е сури. В проведении этого 
тзя можно видеть и народные поверья, и 
:ж>рбь шиитов по мученику Хусейну, и 
ттлзывы к выступлениям против Омейя- 
::в . Как стало известно из версии духо
венства, после событий в Кербеле, чтобы 
зтниты могли отличаться от суннитов, 
тыло установлено, что в указанную среду 

нждый шиит на крыше своего дома за
катает костер. Легендарное сказание до
в ел о  до современности рассказ о том, 
тто некий Мехтар -  мститель за смерть 
г  и м а Хусейна -  в этот день зажег 
к :сгер и тем самым дал знать своим спо- 
щ  тжникам о начале борьбы с Омейядами 
Марр Ю.Н., 1927. С. 473; Хедаят , 1958. 

С  315].
Согласно народным предсказаниям, в 

-тот день, чтобы сопутствовало счастье, 
: : пушек проводят под "жемчужной пуш- 

: . в кувшин кладут деньги и при вос- 
:: те солнца сбрасывают его с крыши, 
т го в ар и в а я : "Горе и несчастье, идите в 
гзпш н, идите на улицу". Можно также 
-^ттлнить кувшин водой и на восходе 

«ПЕца сбросить его с крыши на улицу. 
~~эбы несчастье не вернулось в дом, не 
: --гается смотреть ему вслед, надо 
в е к е  затем залить огонь. Считается, что 
s  эту ночь девушки, которые долго не

выходят замуж, должны повесить на 
грудь цепочку с закрытым замком так, 
чтобы замок пришелся меж грудей. На 
закате девушки идут на перекресток и 
ждут появления сейида, чтобы он открыл 
замок, и поскольку сейид считается од
ним из потомков Пророка, девушки ве
рят, что он "развяжет счастье". Важно в 
эту ночь или в ночь под последнюю среду 
двенадцатого месяца -  сафара проявлять 
благотворительность, и с этой целью хо
дят по домам, собирают пищу или деньги 
и затем раздают больным и нищим. Этот 
обычай называется Кошук зани ("Битье в 
ложки"), так как желающие проявить 
благочестие приходят к соседям и со
бирают подаяние в сосуды, по которым 
стучат ложкой. Мирза Мохаммед Кер- 
мани в своей работе о поверьях и обы
чаях, связанных с "Чехаршембее сури", 
или "красной средой" (перс, "сорх" -  крас
ный. -  Б.Л.), приводит обычаи, постро
енные на задумывании различных жела
ний и надеждах на их исполнении 
[Марр Ю.Н., 1927. С. 473-475].

Аналогичные примеры приводит так
же Садек Хедаят. Так, в соответствии с 
одним из них необходимо в эту ночь под 
желоб поставить голубой кувшин, "на
полненный мелкими вещами с заду
манными желаниями", наклонив его в 
сторону Мекки. "Утром в среду кто-либо 
гадает по книге Хафиза, в то время как 
маленькая девочка вынимает одну за 
другой вещи, принадлежащие тому или 
иному лицу, и делаются соответствующие 
предсказания. В ночь на среду, согласно 
другому обычаю, на землю кладут три 
или семь куч сухого кустарника и за
жигают его, и все жители дома от мала 
до велика прыгают через огонь и поют:

Моя желтизна и огорчения -  тебе,
Твоя красота и радости -  мне.

Считается, что на огонь нельзя дуть, 
а золу от него высыпают на перекрестке" 
[Хедаят, 1958. С. 315].



В ночь на последнюю пятницу года 
накры ваю т праздничный стол "хафт- 
син". На столе должны быть непременно 
зеркало, свечи по числу обитателей дома, 
Коран, хлеб, большая чашка с водой, в 
которой плавает зеленый лист, сосуд с 
розовой водой, различные фрукты, на 
подносе должны находиться семь пред
метов, начинающихся с "син". Кроме то
го, на столе должны быть яйца, просто
кваша, молоко, сыр; стол "хафт-син" так
же устраивается и в новогоднюю ночь 
Ноуруз, но отличием стола в ночь на 
последнюю пятницу года, называемого 
стол "хаджи Хизра", является то, что, 
кроме всего перечисленного, на него ста
вят ширберендж ("сладкий рис") без соли, 
варенный шпинат и кушанье кавиат ,  
приготовленное из лука и гороха. Хаджи 
Хизр в знак своего посещения оставляет 
след кольца в "кавиате" [Хедаят, 1958. 
С. 316].

Персидский театр 
марионеток

Представления персидского театра 
марионеток проходят обычно вечером, 
когда незаметны прикрепленные к кук
лам нити, приводящие их в движение. 
Н азы вается этот театр  Хеймэ шаб 
бази.

Спектакли Хеймэ шаб бази проходят 
в четырехугольной палатке, которая кре
пится прямо на земле с помощью веревок 
с железными костылями на концах. Зад
няя и боковые стенки палатки, а также ее 
верх без отверстий. В передней, обра
щенной к зрителю стенке от пола во всю 
ширину палатки есть вырез, высота ко
торого 55 см. Несколько глубже, при
мерно в 60 см от переднего полотнища, в 
палатке устраивается экран высотой 
80 см, обитый черный материей, выши
той пестрыми шелками. Кукольное 
представление происходит на темном 
фоне экрана, скрывающем движение

ниток. Внутренняя часть палатки, в 
которой стоит оператор и находится 
ящик с куклами, скрыта от зрителей. Пол 
палатки от переднего полотнища до 
экрана покры вается куском белой 
материи, на котором происходит игра 
Количество черных ниток, прикреплен
ных к марионеткам (сурат), различно, в 
зависимости от сложности движений 
каждой из них. Основные нити идут t  
небольшой перекладине, находящейся в 
руках оператора во время представления 
Набор кукол в Хеймэ шаб бази 70-8С 
фигур, размер их различен и колеблется 
от 20 до 35 см. Большая часть кукол 
фарфоровые, другая делается из дерева е 
тряпок. Деревянные куклы вырезаютсх 
кукольником, костюмы ш ьет он же. 
придерживаясь моды на аксессуары i  
платья. По рассказам очевидца таких 
представлений, бывших в 1927 г., куклы- 
казаки имели головные уборы нового 
образца, введенные в персидской армии 
три года назад, а "шах и посланники 
выезжали на сцену в игрушечном авто
мобиле. Для удобства кукловода марио
нетки до начала представления развеши
ваются по внутренним стенкам палатки е 
порядке выхода на сцену.

Во время действия играет оркестр, 
состоящий из барабанщика (зарб гир) 
скрипача (кеманча каш ) и мальчика с 
кастаньетами (кашог зан). Артистов 
обычно двое: один стоит в палатке и при
водит к движению кукол, а также го
ворит за них через пищик (сут сумак) 
другой сидит около палатки и играет на 
барабане чашевидной формы (домбал). 
по ходу представления он может го
ворить за кукол, а такж е принимать 
участие в игре.

Во время спектакля часто распевают
ся теснифы  -  песни самого разнообраз
ного содержания: народные, историче
ские, песни тегеранского квартала пуб
личных домов -  шехр-ноу, т.е. основ
ными сюжетами их являются любовь



;яно, женщины. Н екоторы е из таких 
:гсен-теснифов собраны В.А. Жуков- 
:етм  и опубликованы  в его книге 
'Образцы персидского народного твор
чества". Приведем одну из них:

Граната, граната, граната, полная зерен, 
Триста туманов денег тебе дам я, пожалуй

в дом,
Граната, граната, граната малозернистая, 
Трехсот туманов денег твоих я не хочу,

проваливай, в дом я не прийду

Далее девушке предлагают шелко-
• • ю кофточку, алмазную пряжку, золо
той браслет, бархатные штаны, лошадь и 
а у г , но девушка непреклонна. Затем 
гггдлагают "вина Хулерского" и пожа-
■ озать в дом,
Граната, граната, граната малозернистая,
В ана Хулерского хочу, пойдем в дом

(Пер. В.А. Жуковского).
[Жуковский, 1902. № 10. С. 19]

Наиболее технически разработанной 
-^.стыо персидского театра марионеток 
иляю тся танцы кукол и исполняемые 
■ а  акробатические и атлетические но
мера.

Бытовой элемент в Хеймэ шаб бази 
-;нъ разнообразен: танцы, очень похо

жее на танцы персидских танцовщиц, 
^•азание по пяткам, участник траурной

процессии, вертящийся с убранным фона
риком "хаджле" на голове, упражнения с 
коническими палицами, акробатические 
упражнения с шестом и булавами, свадь
ба, роды и пр. Передача всего очень 
точна. Язык кукольного театра насыщен 
непристойностями, остротами, пересыпан 
каламбурами и является прекрасным об
разцом народной речи с характерными 
фонетическими особенностями.

Представления театра Хеймэ шаб 
бази даются большей частью в частных 
домах и по приглашению. Помимо обус
ловленного кукольниками вознагражде
ния, всегда происходит сбор денег во вре
мя игры, которая для этого прерывается 
несколько раз в самых напряженных мо
ментах, а кроме того, собираются деньги 
по случаю удачно исполненного танца, 
акробатического этюда, на лечение бо
лезней, на воспитание детей, покупку 
новых кукол и нарядов для них и т.д. 
[Галунов, 1929. Т. III. С. 1-3].

Мы познакомились с календарными 
праздниками и обрядами персов и хотя 
бы в малой степени смогли увидеть, на
сколько связана общественная и хозяйст
венная деятельность человека с природ
ными явлениями. Хотелось бы также от
метить, что та или иная этническая об
щность не только стремится сохранить 
свои традиции, но и в процессе истории 
активно взаимодействует с культурным 
окружением.



КУРДЫ

В настоящее время в Иране курды 
компактно проживаю т в северо

западном ареале, условно именуемом в 
научной литературе Иранским К ур
дистаном, который, согласно администра
тивно-территориальному делению стра
ны, занимает ряд провинций: Курдистан, 
Бахратан (Керманшах), Западный Азер
байджан и Илам, составляющий площадь 
около 125 тыс. кв. км. В соответствии с 
данными курдских источников, населе
ние Иранского Курдистана составляет
5 515 тыс. человек, т.е. около 15% на
селения И рана. Кроме того, почти 
400 тыс. курдов расселены в провинции 
Хорасан (район Кучана и Дерегеза, а 
также Боджнурда) образуя компактную 
группу, а также в некоторых крупных 
городах -  Тегеране, Исфагане, Кередже, 
Казвине и др. [Kurdish Studies, 1994.
С. 136].

Курды в Ираке и Иракском Курди
стане — в соответствии с административ
ной реформой 1970 г. -  составляю т 
подавляющую часть населения провин
ций Дохук, Сулейманийя, Эрбиль и Кир
кук. Общая площадь этих территорий, 
по официальным данным, составляет 
97 732 тыс. кв. км, или около 23% терр
итории Ирака. Сулейманийя, Дохук и Эр
биль образуют автономный район. Кроме 
того, Ниневея (Мосул) включает курд-

© О.И. Жигалина

ские округа Агра, Шейхан, Синджар г 
основную территорию Заммара (от Тель- 
Афара до Тель-Кочека и Фиш-Капура, i 
северо-западу от Мосула). П ровинци 
Диала включает округа Майдан, Карат;. 
Ханакин и Мандали, в Вазит -  курдски® 
район к северо-западу от Басры. Числен
ность курдов в И раке равна 3,9 млн 
человек [Kurdish Studies, 1994. С. 136]. С 
Иракским Курдистаном граничат районь 
проживания курдов в Турции и Сирии.

В Турции наиболее значительное со
средоточение курдского населения регио
на Передней Азии. Ареал их расселены 
охватывает территорию от Александрив- 
ского залива и гор Анти-Тавра, на западе- 
до границ Ирана и бывшего Советског: 
Союза, на востоке, на севере гранип= 
районов расселения курдов совпадает с 
линией Понтийских гор, а на юге про 
ходит вдоль турецко-сирийской и туреп- 
ко-иракской границ. По данным курдских 
источников, этот район составляет 
230 тыс. кв. км, или 30% территории Тур
ции, включающей 18 провинций (вилайе
тов) Восточной и Юго-Восточной Анато
лии. Это -  Адыяман, Агры, Бингель. 
Битлис, Диярбакыр, Элязиг, Эрзинджан 
Эрзурум, Хаккяри, Карс, Малатья, Ма- 
раш, Мардин, Муш, Сиирт, Тунджели 
Урфа, Ван. Курдское население Турции а  
1990 г. достигало 13,8 млн человек 
[Kurdish Studies, 1994. P. 136].

В современной Сирии проживает 
1,2 млн курдов, на исторически сложив-



жжхся территориях расселения этих пле- 
К ним относятся такие районы, как 

*1 тд-Даг, Джебель Саман и Азазз, Айн- 
„-ъ-Араб, Северная Джезира, Южная 
1^:езира, а также города Алеппо, Хам, 
ZiMacK и др. Курдское население в Сирии 
■эсредоточено преимущественно в трех
■ : ?сах -  Курд-Даг, Северной Джезире и 
-i- i-аль-Арабе, отделенных друг от дру-

в  рабскими селениями.
Курды проживают также в Ливане и

i .1 государствах бывшего Советского 
Г -:за. В связи с усилением эмиграции в 
араны Западной Европы они поселились
■ Германии, Швеции, Франции, Бельгии, 
а с е  других стран Западной Европы, а 
■кже США.

Ареал исконного обитания курдов -  
■сяс графический Курдистан -  в совре- 
■екной научной литературе условно 
а  гнуется -  Иранский (Восточный), 
Я щ ьхский (Южный), Турецкий (Север- 
Е 7 : и Сирийский (Западный) Курдистан 
j :  i . j-гьева, 1991. С. 3].

Очевидно миграционные и демогра-
4  гкски е  ф акторы  играют определен- 
г  роль и в календарной обрядности: 
л-.ж ивание курдов рядом с персами 
е ::;эб ствует  усваиванию тех или иных

тентов культуры персов и привне-
з ?~ю их полностью или в трансфор- 
ант званной форме в курдскую обряд-
# ггь и праздники. Соседство с арабами и 
ав тк ам и  определило разнообразные 
m -Ечсгвования, например, в одежде и в 

[ачд; обычаев. Так, например, опре- 
j :* ;иное сходство имеется в цвете и 
Ь ж д е арабской и курдской чалмы 

[■-' .. ьневский, 1961. С. 107]. Эту особен-
■ -~ь отмечаю т и некоторы е оте- 
чгггзенные этнографы: "Однако история

■возов неотделима от исторических и 
и —вкческих судеб народов, населяющих 
Л ш хний Восток, и в частности Южный 
X т *астан: арабов, персов, турок, армян, 

L*—ц'гийцев и др., -  пишут Г.И. Абдулла и 
Аристова, -  именно поэтому со

стойко сохраняющейся общностью тра
диционно-бытовой культуры, характер
ной для курдского народа как в от
дельных частях Курдистана, так и вне его 
(например, в Турции в Карской области 
или в Иране в Хорасане), в культуре 
курдов прослеживаются и некоторые 
региональные особенности, характерные 
и для других ближневосточных народов" 
[Абдулла, Аристова, 1989. С. 118]. Этот 
ф акт является неоспоримым свиде
тельством происходящих у курдов этни
ческих процессов, в результате которых 
все более углубляется процесс взаимо
проникновения тех или иных элементов 
культуры.

Особенности политической истории, 
социально-экономического и этничес
кого развития курдов наложили глубокий 
отпечаток на специфику их этнокуль
турного бытия. Неоднократный раздел 
Курдистана — ареала исконного обитания 
курдов в Передней Азии -  между 
различными государствами привел к 
чересполосному их расселению с другими 
этническими группами. Это отразилось 
на синкретичности календарных обычаев 
и обрядов, как на их происхождении, так 
и на форме бытования. Поэтому при 
изучении календарно-праздничной куль
туры можно обнаружить некоторы е 
элементы, характерные для различных 
эпох, религий, а также ареальную спе
цифику. Важное значение при этом 
имеет и изучение истории появления и 
расселения курдов на той или иной 
территории этнографического Курди
стана, особенности их племенной спе
цифики, а также другие факторы. Иссле
дования показывают ареальные различия 
курдов в хозяйственно-культурном и эт
носоциальном отношениях. Специалисты 
отмечают двойственность курдской куль
туры, связанную с распространением сре
ди них ислама (преимущественно в его 
суннитском выражении) и других рели
гиозно-мистических вероучений. Некото



рая часть курдов принадлежит шиитской 
мусульманской общине. Это отразилось 
не только на трудовой деятельности, но и 
определило специфику обрядовой прак
тики и поведения курдских крестьян в 
будни и в праздники.

Проблема распространения ислама 
среди курдов и их исламизация принадле
жит к числу дискуссионных и до конца 
еще не выяснена. Между тем ученые, 
изучавшие памятники курдской письмен
ности и арабские средневековые источ
ники, склонны утверждать, что этот про
цесс начался после арабских завоеваний. 
Кроме того, среди курдов было распро
странено мусульманское сектантство. 
Поэтому не случайно курды были участ
никами хариджитского и шиитского ре
лигиозно-политических движений [По- 
ладян, 1987. С. 17,73].

Некоторая часть курдов принадлежа
ла шиитской секте алавитов, а также 
близкой ей секте али-илахов. Их при
верженцы обожествляют Али и ставят 
его чуть ли не рядом с Аллахом. Ала- 
виты появились в IX в. как последователи 
учения Нусайра. В учении Нусайра 
сочетались астральные культы, вера в 
переселение душ и элементы христиан
ства. Алавиты полагали, что некогда всех 
их души были звездами. Али поместил их 
в людей, но после смерти души пра
ведников вновь станут звездами и 
сольются с божественным Али, тогда как 
души грешников переселятся в живот
ных. А лавиты читали христианское 
Евангелие, причащались хлебом и вином. 
Нередко они имели христианские имена. 
Алавиты обладали своей священной кни
гой, составленной на основе Корана, но 
вся мудрость ее доступна лишь посвя
щенным.

Секта али-илахов возникла много 
позже, примерно в XV-XVII вв. на ее 
учение оказали влияние исмаилитские 
теории о семерых пророках и имамах. 
Они полагали, что Али являлся вопло

щением Аллаха и божественной истины 
Согласно их учению, все пророки и има 
мы олицетворяли его, и он явится в вшк 
Махди. Как и алавиты, али-илахи верилв 
в переселение душ и не признавали рая а 
ада. Существенную роль в их п ознана 
играл тезис о борьбе в человеке дву» 
начал -  разума и страсти. Обряды их, 
и у алавитов, в некоторой степени близи 
христианским [Васильев, 1988. С. 167].

Из других курдских религиозных сект 
следует отметить езидов, населяющих по
граничные с Ираком и Турцией районы 
Основное место расселения курдов-езь- 
дов -  Северный Ирак, районы Джебел: 
Синджара. В отличие от али-илахс*, 
езиды ближе к суннитам. Вместе с те*.. 
подобно али-илахам, езиды сохраняй?- 
многие черты старых верований. П р:- 
исхождение учения данной секты до свж 
пор остается до конца не выясненных. 
Одни исследователи считают езидов му
сульманами, другие видят в них после
дователей зороастризма, третьи полг- 
гают, что доктрина этой секты связанг г 
христианством и т.д. Большинство уче
ных между тем считает, что религиозные 
воззрения езидов сочетают в себе эле
менты ислама, христианства, иудаизма 
зороастризма, язы чества [Аристова
1958. С. 253].

Исследование одного и того же 
праздника или обряда, относящегося i 
разным временным периодам, опре
деляет степень устойчивости одних ж 
масштабы трансформации других эле-; 
ментов обрядовой практики и релг- 
гиозно-мифологических представлений 
курдов в зависимости от преобла
дающего рода занятий, хозяйственн:- 
культурного типа, степени вовлеченное"! 
в хозяйственный сектор национальной 
экономики той или иной страны 
проживания курдов в Передней Азии -  
Ираке, Иране, Сирии и Турции, или 
пределами этого ареала -  в Закавказье ж 
на других территориях бывшего Со-



:г~ского Союза. В некоторых районах 
-~::*;ивания курдов по ряду причин 
-.-исходит отход от традиционных ал
* тзтмов жизнедеятельности, связанных 
;  ^ 'ендарем , размываются сложившиеся 
, гьтурные стереотипы, разрывается 

0 1-2ъ с духовной традицией. Поэтому 
«Ггащение к календарным обычаям и 
* гт ;.дам, праздникам годового цикла во 
■сем многообразии их бытования и 
*г:рм лен ия помогает глубже понять 
«.ггенности материальной и духовной
*  ~ -туры представителей курдов.

Как известно, этноним курд или курт 
я  ^ился уже в III в. до н.э. и обозначал
•  - :5 у ю  эт н и ч е с к у ю  о б щ н о ст ь , 
лггтавшей в центре Передней Азии. 
С дельны е отрывочные сведения о них 
я -гружены еще в ассирийских памят- 
■ ixix, но впервые достоверные данные 
z  ;-ржатся в "Анабасисе" Ксенофонта

IV вв. до н.э.) [Ксеноф онт ,  1951]. 
3 _ :т термин встречается у Плиния, 
1~1бона, Тацита и других древних 
_ ':р о в . Термин Курдистан -  "Страна

■ р : ?в" появился в арабской литературе 
| П  в. для обозначения ареала в Се-
& т £ эй Месопотамии и Иранского на- 
sx:--:. где курды и ныне проживают 
Я- 2ктно и составляют преимуществен- 
я  часть населения [Вильчевский, 1961. 
I  .2-113]. В настоящее время курдами 

я —; 5ают народ, проживающий в этом 
* - 1 ;не, т.е. в Турецком, Иранском, 
С списком и Иракском (или Северном, 
3_1^дном, Восточном и Южном) Кур
а  — ане, представители которого говорят 
а. -зыках курманджи и сорани и их 
*:_'ектных вариантах, а также являются
а .  сгтелями специфической культуры.

Таким образом, курды в Передней 
населяют значительную часть тер- 

яг~: реи Турции, Ирака, Ирана, Сирии, за 
^^-~:-очением южного отрезка ирано- 
^ _ х с к о й  границы. Государственные 
—-яалы Турции, Ирака и Ирана про- 

а  ; : т по территории , населенной

курдами, расчленяют ее на три части и 
сходятся, примерно, в центре этого 
ареала. Пограничная линия Турции и 
Сирии с Закавказьем, северный отрезок 
сирийско-иракского рубежа и западная 
часть границы И рана с бывшими 
советскими республиками Закавказья 
также почти вплотную примыкаю т к 
Курдистану. Курдистан -  понятие не 
административное, а этнографическое. 
Под этим термином подразумевается не 
государственное образование, а район 
компактного обитания исконного курд
ского населения. Поэтому границы Кур
дистана в известной мере расплывчаты и 
условны.

По данным специалистов по истории 
Передней Азии, начало процесса форми
рования курдской этнической общности 
относится к III в. до н.э. На территории 
компактного обитания курдов в древ
ности существовало несколько куль
турных очагов. Одним из цивилиза
ционных центров бы ла Х алаф ская 
культура (VI в. до н .э.), которая 
сущ ествовала в ареале исконного 
проживания курдов в районе Тель Халаф 
(нынешний Сирийский Курдистан, запад
нее города Камышли), хорошо известная 
по сохранившимся образцам керами
ческих изделий. Английские ученые 
обнаружили сходство рисунков, харак
терных для халаф ской керамики, и 
рисунков тканей и декоративных орна
ментов, используемых современными 
курдами, проживающими в районах, 
входивших некогда в ареалы Халафской 
культуры. Изображения одомашненных 
ж ивотны х на образцах  халаф ской  
посуды, в частности, собаки, свиде
тельствуют о наличии в районах Курдис
танских гор как кочевого, так и оседло
земледельческого укладов [Izady, 1993. 
С.З]. ’ ‘ '

Место погибшей около 5300 г. до н.э. 
Халафской культуры заняла культура 
Обейда или протоевфратская, существо-



вавшая в Курдистане и Месопотамии 
около тысячи лет. Следы той эпохи 
остались в топонимике, например, назва
нии рек -  Тигр и Евфрат (4300 г. до н.э.) и 
др. Но более глубокой было влияние 
Хурритской цивилизации, к которой спе
циалисты относят наименования некото
рых современных городов и других топо
графических названий (например, Бутан, 
Талабан, Джелали, Барзан, Мардин и 
пр.), а также курдских племен. Мифоло
гические представления и религиозные 
символы хурритской эпохи сохранились в 
искусстве поздних хурритских династий 
(например, змея, солнечный диск, собака 
и т.п.). Они присутствуют в древних 
религиях, например, язданизме, извест
ном сегодня в таких его вариантах, как 
алевизм, езидизм, ярсанизм (али-илахи) 
[.Izady, 1993. С. 4]. Орнаменты, характер
ные для древних изображений той эпохи, 
сейчас используются курдами в своих 
татуировках.

К концу Х урритского периода 
(2000 г. до н.э.) Курдистан представлял 
собой консолидированное общество в 
цивилизационном и этническом отноше
нии, имели характерные черты, отличав
шие его от культур соседних народов 
[Izady, 1993. С. 4]. Важное значение для 
Курдистана имело влияние перекочевав
ших сюда индоевропейских племен, поя
вившихся здесь около II в. до н.э. С той 
эпохи у курдов развивается ремесло вы
делки знаменитых ковриков и келимов, а 
также других войлочных вещей. До на
ших дней дошла производственная техни
ка этих изделий типа мина-хани и чвар- 
сач, о которой писали еще древние ас
сирийцы. Индоевропейские племена при
внесли в культуру курдов, ряд индийских 
черт отмечаемых ныне в религии язда- 
низма. Но более заметно это влияние 
ощущалось на этногенетических про
цессах. На севере Курдистана рассели
лись армяне, на юге -  иранские народы: 
мидийцы, персы, сарматы, скифы и др.

Курды подвергались также сильн 
воздействию иудаизма и христиане 
Некоторая часть населения восприн 
арамейский язык. В арамейско-христп 
ских источниках сообщалось, что кур 
которые приняли христианство, ра 
принадлежали язычникам (III-II вв. 
н.э.) [Тураев, 1936. С. 65]. В то же в 
сирийские документы сообщают, 
епископы курдского района Шахри 
(Сиарзура) упомянуты в постановле 
несторианскх соборов [Малома, 1 
С. 152-166]. Эти сведения позвол 
сделать вывод о том, что в курдск 
среде были распространены не тол 
язычество, но также христианство в 
ортодоксальной и сектантской фор 
(маздакизм, хуррамизм), которые по 
пенно уступили место исламу [Izady, 1 
С. 4-57].

Курды, как известно, активно в 
имодействовали с арабскими племена 
и оказались под воздействием исла 
[Жигалина,  1982. С. 111]. Распрос 
нение ислама среди курдов продолжал 
в течение VII—X вв. Курды-мусульм 
говорили преимущественно на диале 
курманджи, а представители мистичес 
религиозных учений на различных д 
лектах пехлевийского языка. Несмо 
на эту дифференциацию, и те и др; 
являлись неотделимыми частями к у  
ского этноса [Поладян, 1987. С. 69].

Курды, принадлежавшие к разл: 
ным религиозным общинам, соблюд 
обычаи и отмечали праздники, хар 
терны е для того или иного ве 
исповедания. Говоря о влиянии рели 
на календарный годичный празднич 
цикл, нельзя не упомянуть о том, 
курдские племенные объединения п 
ставляли собой конгломерат различ 
по этническому происхождению э 
ментов. Поэтому роды, входящие в о 
и то же племя, были приверженца 
различных религиозных культов. Так, 
пример, в племени гуран вожди плем



~янадлеж али к шиитам, шесть ветвей 
илялись приверженцами сект али-илахи 
I наприши, род джаф принадлежал сун-
- ~ам. Выходцы из одного и того же 
I темени отмечали различны е рели- 
-хэзны е праздники в зависимости 
т их конфессиональной принадлежности 
Т:тров, 1952. С. 113].

Нельзя не отметить, важное воздей- 
ние на курдскую культуру в целом 
окского завоевания, а также его роль 

1 этногенетических процессах курдского 
.---оса. Тюркская культура оказала не
: :зное влияние на курдов из-за разбро
санности племен на обширной горной 
~ггритории, примыкаю щ ей к Месо- 
::тамской низменности. Наблюдались

- _'ичия как в социальной деятельности 
юрных и равнинных курдов, так и раз- 
жггни их язы ка, а также важнейших 
«гтьтурных категорий. Определенное 
я^чение имели факторы этнометнзации 
с  гннгвистического взаимовлияния. Осо- 
кн н о  четко это воздействие наблю- 
г-.тся в хозяйстве и экономике курдских 
г: ^адов -  курманджи, которые были не
■ гными, а равнинными кочевниками. С 
3EI лор за курдами закрепился этноним 
ггмандж, особенно за курдами-мусуль- 
. л ам и . Они причисляли себя к сун- 
-чтам-шафиитам. По смыслу этот эт- 
ш ::-:зм, как  свидетельствуют специа- 
ж т ы ,  совпадает с этнонимом курд для 
ж ^зания особой этнической группы
5 _ :ьневский, 1958. С. 180-181]. Очевид- 

■: гюркское влияние просматривается и
■ :5рядах некоторы х календарны х 
т-здников и обычаях курдов.

Н екоторы е праздничные обряды 
» г ̂ заны своим происхождением характе- 
: zx трудовой активности. Как известно, 
■слыпинство курдов относятся к сель- 
:хсму населению. В зависимости от 
“ годно-климатических условий обита- 

ш  курды в деревне занимались зем- 
■Еклием или скотоводством или соче- 
|г - “  два вида хозяйственной деятель

ности, принадлежали к земледельцам и 
скотоводам [Жигалина, 1988. С. 32—35]. 
Климат Курдистана -  континентальный, 
с жарким летом и суровой снежной 
зимой, -  способствовал развитию этих 
видов хозяйственной деятельности. Горы, 
однако, благоприятствуют образованию 
влаги и в известной мере смягчаю т 
резкие переходы климата. Горные скло
ны и долины покрыты богатыми, разно
образными лесами, полями и ф рукто
выми садами. Выше расположены высо
когорные альпийские пастбища -  основа 
широко развитого скотоводства, являю
щегося наряду с земледелием основным 
фактором курдской экономики [Виль- 
чевский, 1944. С. 3-7].

Хозяйственный год курдов-скотово- 
дов делился на ряд последовательных 
циклов, обусловленных сезонным содер
жанием скота, а у курдов-земледельцев 
или населения, ведущего оседло-кочевой 
образ жизни с работой в поле, т.е. ве
сенний, летний, осенний и зимний циклы.

Все рассмотренные выше процессы 
оказывали большое воздействие на обы
чаи и обряды, связанные с праздничным 
календарным циклом. Праздники годово
го цикла у курдов изучены недостаточно 
отечественными и зарубежными курдове- 
дами. Между тем их постижение требует 
специального исследования, ибо курды в 
значительной степени больше, чем дру
гие ираноязычные народы, сохранили 
элементы и черты глубокой древности 
как в языке, так и в своих обычаях и 
обрядах, в которых отразились древ
нейшие доисламские представления и 
верования [Вилъчевский, 1944, С. 53-58].

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУ ЧЕН ИЯ

Одним из основных источников для 
изучения курдских календарных праздни
ков и обрядов является книга известного 
курдского писателя и этнографа Махмуда



Баязиди "Нравы и обычаи курдов Труд 
М. Баязиди в 1963 г. был переведен на 
русский язык М.Б. Руденко и ею проком
ментирован [Баязиди, 1963]. Махмуд Бая
зиди родился около 1797 г. Он был 
образованным и эрудированным чело
веком, владел персидским, арабским и 
турецкими языками, досконально знал 
курдскую литературу, был знатоком 
Корана. В своем труде М. Баязиди 
описывает различные аспекты жизни и 
деятельности курдов, устройство кочевой 
общины, торговлю, ремесло, налоговую 
систему, власть и полномочия курдских 
феодалов, родо-племенную структуру. 
Большое место в книге занимает также и 
история календарных праздников и обря
дов, в особенности встреча Нового года. 
Кроме того, автор в своем труде 
приводит множество разнообразных 
поверий и примет, подробно останав
ливается на описании быта народа.

Сведения о праздновании самого 
большого праздника Ноуруза содержится 
в трудах и современных курдских исто
риков Ясеми, Кейхана, Мокри [Mokri, 
1970].

В записках и исследованиях западно
европейских и русских путешественников 
и специалистов, например, Дж. Фрэзера, 
Р. Сона, В. Никитина имеются описания 
праздников Эйде-курбана -  Праздника 
жертвоприношения и некоторых других 
торжеств, связанных с обрядами сельской 
и семейной жизни, а также описания 
праздничной одежды курдов, игр и музы
кальных инструментов. Некоторые све
дения о курдских праздниках содержатся 
в трудах известных ученых и общест
венных деятелей, как, например, армян
ского писателя и просветителя X. Або- 
вяна, русских востоковедов -  В.Ф. Ми- 
норского, В. А. Гордлевского и др.

Определенный вклад в изучение 
календарны х праздников и обрядов 
внесли и российские этнографы. Среди 
них А. Алекперов, O.JI. Вильчевский,

М.Б. Руденко, Т.Ф. Аристова. Ими б ы л  
описаны такие праздники, как, наприме: 
связанные с исламом и характерные дл1 
женщин [А лекперов ,  1936]. Праздню 
ложного шаха, или эмира, [Вильчевский 
1958], празднования Нового года [Pi- 
денко, 1974], некоторые езидские праз: 
ники [Аристова,  1990] и т.д. Курдскк 
новогодние обряды и праздник "черна 
среда" описаны в работе отечествею::: 
иранистки JI. Ахмедзяновой [Ахмедзщ  |  
нова, 1973. С. 23-24].

М.Б. Руденко переводила с курдсксги 
на русский язык замечательные произнх-1 
дения писателей и поэтов, сказки i  
лучшие образцы курдского устного Ег 
родного творчества, которые позволяя~ 
живо представить картины быта, хозяй-1 
ства, праздников и обрядов. Не случайна! 
М.Б. Руденко писала: "...курдская лит;-| 
ратура, испытывая неизбежное влиянж 
персидской и турецкой литератур, вместе 
с тем глубоко самобытна и самостс--! 
тельна -  это проявилось в том, что к у р Л  
ские поэты сумели отразить в своих проШ 
изведениях мировоззрение, психологи:-:.! 
нравы и быт своего народа, воплотить j 
своих героях национальные черты [F--I 
денко, 1986. С. 4]. Такие работы М.Б. Р‘- |  
денко, как, например, "Новогодние о б р ь | 
довые празднества у курдов" (197- -I 
"Курдская похоронная обрядовая п о э з е ? ' I 
(1982), а также «Литературная и фолы-1 
лорная версия курдской поэмы "Юсуф : I 
Зелиха"» позволяют достаточно п о лзм  
представить обычаи и обряды празх-1 
нования курдами Нового года (Ноуруза

В разных странах название этогтИ 
праздника произносится по-разному, н~1 
пример: Ноуруз (Иран), Новруз (Афга-И 
нистан), Невруз (Турция, Ирак), Н а у р у :  I  
Навруз (государства Центральной Азяг I  
[Еремеев, 1990. С. 224].

Важный вклад в изучение этн: I 
графии курдов внесла Т.Ф. АристоЕ- I  
затрагивавш ая в ряде своих работ : I



— эблему обрядности курдов. В ее трудах 
л:;ержатся сведения о курдских зимних 
гглздниках. Кроме того, она уделила 
шамание исследованию календаря кур
; re Аристова, 1966. С. 174-175].

Нельзя не упомянуть также имена 
. :ечательных курдских ученых, таких 

ш  Амин Авдал, занимавшийся изуче- 
£з;м быта Закавказья. Он, в частности, 
щ- : минал, что у закавказских курдов 
• “ .сечались следующие праздники: Рама- 
*.-4. Хадыр-Наби, Езди, Исмаил курбан, 
Ьэуруз и Дерндез [Авдал, 1957. С. 220]. 
JL Дарвешян описал праздники, входив- 
чяеся в годичный хозяйственный цикл 
_1крвешян, 1986].

Изучением культуры курдов занима- 
■ К ь и другие курдские авторы. В их 
■еле А. Джинди, Канадэ Курдо, А. Ша-

■ Халтэ Чато, Чаркяз Бакаев, Ивоэ 
1 ^-‘ 2Ш и др.

КАЛЕНДАРЬ

Как и у всех народов мира, у курдов
■ ~-шие праздники приурочивались к 
s_ гтуплению новых периодов года.

Курды ведут счет по солнечному 
Вккндарю. Использование этого кален- 

неслучайно. Это, по-видимому, вос-
■  1зт  к традициям древних доисламских 
к : ваний, широко распространенных в
■ -лских районах, с их мифами о боге 
С  тнпа, поклонением огню. Эти легенды 
Ь —-зовались уважением среди скотово- 
ж- —хочевников, в том числе и курдов. 
Шр гзодя большую часть времени в пере- 
« -^зках, они не приобщились к исламу.
5 гз.зи с характерными особенностями 
М к й  трудовой деятельности они не 
Ш  тза ходить в мечеть, исполнять мусуль- 
ш_ггсае обряды.

Солнечный календарь состоит из 365 
к б ! .  по 30 дней в каждом месяце. В 
t a r : -:е. например, курды-мусульмане при- 
t u K T  гражданский, солнечный кален

дарь, шамси или древнеиранский, "пер
сидский" -  парси, фарси. Он не имеет 
ничего общего с лунным, в котором 
начала месяцев соответствуют новолу
ниям и ежегодно смещаются на 10-11 
суток. Лунное летосчисление не годится 
для определения сроков сельскохо
зяйственных работ. Солнечные же ка
лендари основаны на периодичности 
видимых движений Солнца, и все их даты 
привязаны к определенным сезонам, что 
существенно для земледельца, который в 
своей деятельности должен планировать 
начало тех или иных полевых работ.

Календарь шамси имеет прочную 
привязку к точкам видимого движения 
дневного светила. Год начинается с 
вступления центра солнечного диска в 
созвездие Овна, что происходит в день 
весеннего равноденствия, как правило, 21 
марта. Только в отдельные годы этот 
момент выпадает на 20 или 22 марта, что 
вызвано несовпадением високосных лет в 
системах григорианского и древнеиран
ского летосчисления.

При этом они пользуются древне
иранскими названиями месяцев зоро- 
астрийских гениев. Месяцы делятся на
4 группы по 3 месяца в каждой: фарвар- 
дин, ордибехешт, хурдид; тир, мурдад, 
шахривар; мехр, абан, азар; дей, бахман, 
эсфанд [Еремеев, 1990. С. 223].

Этот календарь, а также обрядность, 
связанная с его датами, окончательно 
оформилась в те времена, когда религией 
в Передней Азии был зороастризм . 
Земледельческий культ канонизирован в 
Авесте, собрании священных зороастрий- 
ских книг, датируемом первой половиной
I тысячелетия до н.э. Авеста предписы
вает любить землю, оплодотворять ее 
семенами, делать ее матерью, принося
щей богатый урожай, повышать ее пло
дородие трудом.

Наряду с порядковыми номерами ме
сяцев бытуют названия тесно связанные с 
особенностями погоды, природы или хо



зяйственной деятельности в те или иные 
периоды года. Первый месяц года -  ноу
руз (хакалев) -  21 марта-21 апреля по 
григорианскому календарю, затем следу
ет гулан (банамар) -  21 апреля-20 мая, 
дозозардян — 21 мая—20 июня, пушпар —
21 июня-20 июля, харманан -  21 июля-20 
августа, галавеш  -  21 августа-20  
сентября, разраб (маштахан) -  21 сен
тября-20 октября, галарезазан (хазаль- 
вар) -  21 октября-20 ноября, сермавез -
21 ноября-20 декабря, барфанбар -  21 де
кабря-20 февраля, ребандан -  21 января-
20 февраля, решане (решама) -  21 фев
раля-20 марта.

Под влияним ислама в солнечный ка
лендарь был перенесен отсчет лет с хид
жры -  переселения Мухаммеда в Медину 
в 622 г. В связи с этим на календарях 
Ирана (и Афганистана), названных духо
венством "календарями солнечной хид
жры", годовая цифра меньше, чем на гри
горианском на 621. Но эта мера не сгла
дила резкого отличия календаря шамси 
от мусульманского календаря лунной 
хиджры даже в годичной хронологии.

Вместе с тем, курды-мусульмане ис
пользуют и лунный календарь-камари 
("религиозный"), принятый и у других 
народов мусульманского Востока. По 
нему, как правило, определяют время 
мусульманских праздников. Так, М. Бая- 
зиди, например, писал в XVI в.: '...лун
ным они (курды -  О.Ж.) не пользуются, 
кроме как для Рамазана, Байрама и 
Мевлуда. И праздники Баран-бердан и 
Сада-пез тож е празднуют по этому 
стилю" [Баязиди, 1963. С. 17].

Лунный календарь на 11 дней короче 
солнечного. Благодаря этому месяцы 
лунного календаря передвигаются из года 
в год. Это происходит оттого, что в 
основу счисления положены разные 
периоды: в первом случае -  лунный 
месяц, во втором -  солнечный год. 
Лунный месяц, т.е. время оборота Луны 
вокруг Земли, равен примерно 29,5 суток.

Следовательно, лунный год содержит 
дня (29,5x12), тогда как солнечный 
(время оборота Земли вокруг Солнца' 
примерно 365 суток. Поэтому все дат 
лунного календаря ежегодно сдвигают: 
наступая, если определить их : 
григорианскому календарю примерно t
11 дней раньше, чем в предыдущем roj| 
и могут приходиться на любой сез 
Приблизительно на 32 солнечных и л е  

лунных года они соверш аю т п о л е ъ  

солнечный круг, т.е. приходятся снова з 
тот же месяц.

354 дня мусульманского календг_ 
для удобства условно разделены следя
щим образом: 6 месяцев (нечетные) по 3 
дней и 6 (четные) -  по 29. Но черг 
дование числа дней в месяцах в разл 
ных странах не совпадает. Наприм; 
первый месяц — мохаррам — в одн: 
странах содержит 30, в других -  29 дне£.

Помимо обычных лет по 354 Д1 
мусульманский лунный календарь име; 
и високосные годы, содержащие 33 
дней. Тем самым приводится в 
ответствие начало календарного луннег 
месяца с новолунием, которое пост; 
пенно смещается, так как время оборот 
вокруг Земли составляет, если говорить 
астрономически точно, не 29,5 суток. 
29 суток 12 часов 44 минуты 3 се кун; 
[Еремеев, 1990. С. 90].

Иными словами, за каждый луш 
год новолуние, полнолуние и другие г 
фазы отстают от дат лунного календаг 
приблизительно на треть суток. Но 
високосные годы распределены по-рг 
ному во многих странах. В арабскс 
тридцатилетием календарном цикле висо
косных лет 11, а в турецком восьм: 
летнем -  3. К тому же лишний день 
високосном году турецкого  цик.т 
прибавляют к месяцу поста -  рамазан 
удлиняя его с 29 до 30 дней.

В настоящее время мусульмане дру
гих стран, в том числе и курды, пр? 
определении дат религиозных пра::



-2 I 0B, памятных дней и сроков поста 
гтгменяют где арабский, а где турецкий 
а л ы  мусульманского лунного кален- 

так называемого календаря лунной 
::п:кры. Мусульманское летосчисление -  
аса ислама" -  ведется, как известно, с
5 16 июля 622 г., даты переселения 

хаммада из М екки в Медину. Это 
-'гсчисление ввел у мусульман халиф 

Гч^р в 637 г.
В данном случае мусульманские 

■гоздники курдов рассматриваются на 
зггмере такого года, когда первый день 
акгзого лунного месяца мохаррам прихо- 

ггся на середину июля по григориан-
■  м у  календарю.

В отдаленных высокогорных селени- 
ш старики применяют свои названия 

ж z недели: ляд -  воскресенье, дошам -  
ххезельник, сешам -  вторник, чарвам -  
р а з .  пендшами -  четверг, ини -  пят- 
ж п .  шами -  суббота.

Месяцы мусульманского лунного го- 
V ? :сят следующие названия: мохаррам, 

ар.  раби первый, раби второй, джума- 
тервый, джумада второй, раджаб,

. рамазан, таваль, золькада, зольх-
■ [Аристова, 1959. С. 249].

; '.томе того, курды, особенно в горо- 
ильзую тся григорианским календа- 

-сяцы которого имеют следующие 
-ля: чиле (январь), себат (февраль), 
чарт), низан (апрель), гулан (май), 
ан (июнь), тирмех (июль), тебакс 
i . элюн (сентябрь), котмех (ок- 

миждар (ноябрь), канун (декабрь).
::  .тьзуются курды-езиды для опре- 

своих праздников.

ВЕСЕННИЕ 
О БЫ ЧА И  И ОБРЯДЫ

■ с нетерпением ждали наступ- 
зесны, знаменовавшей начало их 

иного года. С ее приходом начи- 
нэвая жизнь для скотоводов, 

тар о д н ы е  явления, как таяние

снега и появление новой растительности, 
указывали на то, что настало время коче
вок на весенние пастбища.

Курды-земледельцы приступали к 
весенне-полевым работам. Поскольку хо
зяйственный год курдов начинается с 
весны, он совпадает с новогодним празд
ником. Новый год у курдов-мусульман по 
мусульманскому календарю праздновался 
21-22 марта. Ноуруз по-персидски озна
чает Новый год". Как мы уже отмечали 
выше, произношение этого праздника 
варьируется и зависит от того, где живут 
курды. Так, в Ираке и Турции это слово 
Невруз. В данном случае мы принимаем 
произношение этого слова иранскими 
курдами.

Ноуруз -  это также название цветка, 
расцветающего ранней весной и являю
щегося предвестников весны. Праздно
вание Нового года у курдов связывалось 
с возрождением природы, а такж е с 
окотом мелкого рогатого скота [Руденко, 
1974. С. 118]. Ноуруз сегодня для кур
дов -  это символ свободы и справедли
вости [Kurdistan Times, 1992. С, 148].

После наступления весны курды 
кочевали на весенние пастбища, которые 
находились на открытых полянах и в 
чащах естественных лесных покровов, 
брали с собой почти все свое имущество. 
Курдские скотоводы  до выхода на 
летовку оставались на весенних пастби
щах, откуда постепенно переходили на 
летние. Отметим, что весенние пастбища 
являлись не только местом для пастьбы, 
но также и окота. Первое необходимое 
условие для принятия скота на весенних 
пастбищах -  это разбивка шатров, под 
которы ми должны были оставаться 
новорожденные ягнята. "Разбивку шат
ров у зимников курды начинают к началу 
ягнения" [Егиазаров, 1891. С. 27]. И пов
сюду до прихода на летовку курдские 
общины спускались на "первый юрт", где 
принимали ягнение, и только после этого 
отправлялись на летовку. До прибытия



на летовку молодняк подготавливали для 
пастьбы: сначала на близких пастбищах, 
и потом -  на более отдаленных. Эффек
тивным методом для подготовки к даль
ним переходам было смешение ягнят од
ного стада с овцами другого, с тем чтобы 
ягнята привыкли к более быстрому 
движению [Дарвешян, 1986. С. 57].

Окот мелкого рогатого скота пред
ставлял собой важное событие в хозяй
ственной жизни курдских скотоводов, 
традиционный праздник, обряд и обычай, 
который имел основную задачу: способ
ствовать увеличению поголовья скота.

Перегон мелкого рогатого скота на 
весенние пастбища характерен для кур
дов, практиковавших как полукочевое, 
так и отгонное скотоводство. Если насе
ление, занимавшееся полукочевой фор
мой скотоводства, переезжало на весен
ние пастбища всей семьей, то у курдов, 
практиковавших отгонную форму, мел
кий рогатый скот в начале весны пе
регонялся на пастбища в сопровождении 
чабанов, а для принятия окота и ор
ганизации доения к ним на помощь 
приходили женщины и дети. В это время 
курды проводили праздник, связанный с 
окотом мелкого рогатого скота. Насе
ление, практиковавшее отгонную форму 
скотоводства, не посылало крупный 
р о гаты й  скот на ранневесенние 
пастбища. Весенний вынос начинался с 
конца апреля. В начале мая большая 
часть скотоводов  возвращ алась с 
весенних пастбищ  и затем  только 
перекочевывала на летовки.

В сельских районах распространено 
садоводство, огородничество, лесной про
мысел, а также производство по перера
ботке сельскохозяйственной продукции 
(сухофрукты, изюм и др.), ковротка
чество и ремесло. Весьма прибыльным 
было зерновое хозяйство. На полях 
возделывается рожь, озимая пшеница 
(ганим) и яровая (бахари). В марте пше
ницу сеют одновременно с ячменем.

Урожайность зерновых невелик! 
обработка ведется довольно необьгчш 
способом. После ручной очистки зет 
ссыпают в корзины и затем на жерн 
который приводят в движение му- 
ослы или быки, обычно 4 или 5. 
результате получается перловая кру: 
которую хранят в мешках в домах 
лишь небольшое количество идет 
продажу. Это производство особеЕ 
характерно для некоторых дереве! 
расположенных в Иракском Курдиста 
Весной курды возделывают также та: 
и просо, занимающих важное местс 
числе сельскохозяйственных кулы 
Выращивают овощные культуры -  
помидоры, лук, картофель, капусту и :
В курдских деревнях с хорошей оро: 
тельной системой крестьяне высева:- 
рис и сахарную свеклу. Система зе* 
леделия напоминает многопольную: зе 
лю используют в течение года или ря 
лет, а затем оставляют на тот же перЕ 
незасеянной [Galloway, 1958. С. 366].

Традиционно большие праздники 
курдов приурочивались к наступленг 
новых периодов года. Астрономически 
вехами для их обозначения являются i 
равноденствия и оба солнцестояния. Сн 
занный с весенним равноденствием н а 
товский, более древний, новый год бь 
известен многим народам Востока, в 
числе и древним курдам. Именно так 
новогодним праздником и является How 
руз, существовавший еще в древности, 
затем освященный исламом, праздн'.; 
мый в наши дни всеми мусульмански; 
народами мира. Однако ему предшест
вовали менее значительные, но являв
шиеся традиционно-народными, которь 
рассматривались курдами как предте- 
предстоящих новогодних торжеств. Таки
ми предшественниками Ноуруза явл 
ются праздник Хадыр-Наби и отмечае 
мый только курдами-езидами по григ» 
рианскому календарю 8 марта праздшз. 
обновления "Эйде серсале" (Ноуруз).



Эйде-серсале -  
новогодний праздник 

курдов-езидов

Курды-езиды закалывают жертвен- 
к т о  ягненка. Хозяйки тщательно чистят 
I обновляю т ж илищ а. М олодеж ь 

гирает красные цветы и украшает ими 
;:  'fa. Отметим, что красный цвет у 

-дов-езидов имеет магическое значе- 
ы г  Даже свадебный наряд невесты- 
::дпки красного цвета [Аристова, 1958. 
:  246].

Юноши и девушки водят хороводы и
- ют песни. Курдское народное твор- 
*t~BO, в особенности музыка, песни, 
г : тьклор, играет большую роль в жизни 
■;?ода и высоко ценится у соседей, 

тлские песни передаются из поколения
■ ~?коление, приобретая новое содер-
■ _ - .--е. наиболее распространены массо- 
Шх -- десни, хотя исполняются и сольные. 
С  ш  сопровождают и курдские пляски, в 
®:.тъшей своей части групповые, типа
■ т:водны х танцев [Минорский,  1915.

Один из низших служителей езид- 
•_ - - э  культа -  кавваль готовит ритуаль-
■  =с больших размеров гат у  (род пе
ч ь^  - . в которую кладет магическую бу-

счастья, приносящую, по поверью 
п е х о в , счастье и благополучие. При 
аг~ и кавваль произносит слова: "О боже, 
Иледай] благословенным Навроз" [Ав- 

1957. С, 97]. После этого кавваль не- 
Ь см ен н о  разламывает гату и раздает 
■ гг гтствующим. Кому попадает кусок с 
1*пзой, тому весь год будет сопутст- 
ж счастье и удача. После этого обря-

ж . -чинаются всенародные хороводные 
jjfcscxa- говэнд [Руденко, 1974. С. 19].

Ноуруз -  праздник весны

Гтеди стран проживания курдов 
ргвание Ноуруза наиболее широко 
: гтмечается в Иране, где согласно

официальному календарю, в это время 
наступает Н овы й год. Эта дата -
21 м арта -  и н азы вается Ноуруз 
(дословно -  "новый день"), так как 
приходится на весеннее равноденствие, 
когда день уравнивается с ночью, а затем 
начинает ее опережать. Весна оконча
тельно вступает в свои права. Приходит и 
пора весенней полевой страды, забот и 
надежд земледельца. Поэтому Ноуруз -  
праздник не только Нового года, а еще и 
прихода весны и начала земледельческих 
работ. Курды-скотоводы связывали его с 
отелом и первым выгоном скота на 
летние пастбища.

Когда диск Солнца входит в созвез
дие Овна — это значит, что наступило 1-е 
фарвардина (в Иране) и праздник на
чинается. Прежде этот момент опреде
ляли мунаджжимы -  астрологи, "звездо
четы", лица весьма престижной на сред
невековом Востоке профессии. Теперь 
же он, высчитанный современными 
астрономами с точностью до минуты, 
указан в календарях. Кроме того, о нем 
оповещают по радио и телевидению.

В отличие от встречи Нового года 
европейцами, здесь его встречают при 
дневном свете, а не глубокой ночью. 
В этот торжественный миг все члены 
семьи должны быть дома, сидеть за сто
лом, который накрыт в соответствии с 
принятыми традициями: помимо кушаний 
на нем обязательны семь предметов, 
названия которых начинаются на букву 
"с". В их числе обязательна зелень про
росших зерен (сабэн), хлеб (сангак), та
релки с крашеными яйцами и сосуд, в 
котором плавают рыбки.

Торжественность праздника прояв
лялась в своеобразных обычаях. Ското
воды закалывали ягненка, козленка или 
теленка, принося жертву духу (или богу), 
губителю скота. Земледельцы старались 
умилостивить своих богов, торжественно 
сжигая сноп жнивья.

В некоторых районах проживания



Орнамент на медном подносе [Аристова, 1990. 
С. 156]. Прорисовка Г.В. Вороновой.

курдов в 1-й день Ноуруза практи
ковалась такая традиция: совершался 
торжественный обряд прокладки первой 
борозды. За  плуг становился наиболее 
уважаемый односельчанин, который бро
сал несколько горстей зерна в первую 
борозду. После этого начинались по
левые работы -  пахота, сев, боронование 
и т.д.

Для курдов Ноуруз не только празд
ник весны и обновления природы. Он 
имеет еще значение национального, так 
как связан с освобождением своей страны 
от тирании мифического правителя -  
царя-дракона Зохака-Бивараспа [Delair 
Deichi, 1964. С. 4-5].

"Основатель" Ноуруза -  Джемшид, 
древнеперсидский мифологический пра
витель, был убит Зохаком-Бивараспом, 
имя которого, таким образом, косвенно 
ассоциируется с празднованием Ноуруза. 
Следы этого устоя сохранились и в 
Средней Азии, где во время Ноуруза для 
детей изготавливают свистульки в форме 
дракона с обвивающимися вокруг шеи 
змеями [Руденко, 1974. С. 124].

К празднику готовятся заранее. Л 
с помощью взрослых делают бумах 
хлопушки, ракеты, игрушки. И дети 
взрослые в день праздника облачают 
новую одежду. Накануне Ноуруза 
ром все поднимаются на крыши д 
или близлежащие холмы и возвыи: 
ности; на холмах разводят огро 
костры (огни Ноуруза), поджигают 
пушки, запускают ракеты. Нарядно 
тая молодежь водит хороводы.

В 1-й день Ноуруза старшие дел 
младшим подарки, ходят друг к другу 
гости.

Культ огня является отголос 
древнейших доисламских языческих 
рований, и прежде всего древнеиранс 
Огненная стихия связывалась с име 
сына верховного иранского боже 
Ахура-Мазды и признавалась осно 
всего сущего, культ огня был пов' 
местно распространен в древнем Ир 
[Mokri, 1970. С. 139-141]. Поклонение е 
"проявлялось в самых различных ф 
мах -  от языческого грубого почита 
до сложных идеологических систе 
[Брагинский, 1956. С. 66]. Пламя, к 
рому приписывалась очистительная 
возрождающая сила, было непременна 
элементом подобных различных обряд 
у древних иранцев [Kurdistan Times, 1 
С. 148].

Несомненно, что и в курдских ку. 
тах огня, так же как у других иранс 
народов, находит выражение именно 
очистительная и возрождающая сила, 
не стремление умилостивить грозное, 
рающее и истребляющее божество о 
каким считали его некоторые народы, 
частности семиты [Фаминцын,  189. 
Кроме прославления силы огня, обря 
эти символизируют возрождение посре 
ством пламени одряхлевшего в пор 
зимних дней светила -  Солнца.

У курдов-мусульман в Ноуруз неп 
менно готовят ритуальное блюдо сама 
из сока зерен проросшей пшеницы. Пре



зрительно смоченную, ее выкладывают 
к  подносы и, после того как она про- 
тi тгет, толкут. Полученный сок смеши- 
ш т  с мукой и долго варят. Жмыхи 
т гсают обязательно в проточную воду. 

Г^;ани едят утром первого дня нового 
и ,  а также раздают родственникам и 
:;дям. Возможно, это аграрный культ-  

■■желание урожая, предугадывание 
—дстъя. Этот обряд приготовления ри
-  ^.тьного самани у курдов-мусульман и 
Ь к ы  у курдов-езидов с бусинкой счастья 
■тается пережитком воскресающего и

• тающего божества. Последствие это-
■ культа мы находим уже в Авесте, где 
—: 'Зшается об изготовлении новогодних 

альных хлебцев -  драона  [M okri, 
■Г. С. 136].

В домах на праздник расстилаются 
«:а7 Ы, которы е также производят до- 
*^^зим способом. Их изготавливают в 

: тном женщины. Ткут ковры на стан- 
т ’зличных размеров. Узор держат в 
:и, используя для этого темно-синие, 

тз=ые, оранжевые нити, узелки тонь- 
чгм у персидских ковров, а цвета 

но краски нестойкие, так как для 
г едко используется натуральное 
: ;Гогелъ, 1950. С. 81].

По орнаментации различаются ковры 
--цветами растительного характера 

•'тажения кипариса, плода миндаля, 
ей, удлиненных бобов), например, у 

и сирийских курдов; кроме того,
: лыпими квадратиками -  у иранских 
те. Распространены в Ираке, Турции 

авказье ковры с символическими 
жжениями животных -  очертания 
м х  и овечьих рогов, с геомет- 

гхими фигурами (треугольники, 
лты  и т.п.). Как курды-мусульмане,

: курды-езиды в основном повторяют 
овый рисунок, но сюжет езидского 
я имеет строго религиозный 
в то время как нередко тот же 
рисунок на ковре курдов-му- 
не (ассоциируется с религиоз

ными мотивами. Характерными для них 
являются воссоздание паука, рогов ба
рана, лошади на фоне растительного и 
геометрического орнамента. Что каса
ется паука (иногда в стилизованном ви
де), то согласно легенде, распростра
ненной в народе, существовала в древние 
времена талантливая ковродельщица. 
Однажды она соткала удивительно кра
сивый ковер. Увидев ее прекрасную 
работу, Богиня ремесла в порыве гнева 
от зависти ударила мастерицу челноком 
по голове. Та постепенно стала съе
живаться и превратилась в паука. Со
гласно преданиям, езиды в память о ней

Традиционный узор на ковре [Аристова, 1990. 
С. 112]. Прорисовка Г.В. Вороновой.



на курдских коврах изображают паука. 
Помимо этого стилизованного рисунка 
курды-езиды нередко воспроизводят пти- 
цу-павлина (М алек-Тауз) -  объект их 
религиозного поклонения, а также солн
це. Очертания птицы-павлина не всегда 
ясные, иногда изображение напоминает 
петуха или ворону. Однако стремление 
отобразить на ковре птицу остается неиз
менным. Символ солнца на коврах яв
ляется отражением религиозного покло
нения курдов-езидов силам природы 
[Аристова, 1990. С. 110-111].

Для производства ковров и шитья 
одежды в деревне курды используют в 
основном шерсть, получаемую от коз и 
овец.

Во время праздника Ноуруза ста
раются надеть нарядную одежду. Если 
традиционное курдское убранство выде
ляется не только исключительной яр
костью, но и большим своеобразием, во 
многом отличающим ее от других наро
дов Западной Азии, то праздничная одеж
да расцвечивалась и украшалась особо. 
Отметим также, что наряд курдов разли
чался локальным вариантом [Никитин, 
1964. С. 152-162]. Поэтому во время 
праздника они дополняли свое убранство 
различными отличительными деталями. 
В то же время существовали такие эле
менты одежды, которы е были харак
терны для многих или большинства райо
нов, населенных курдами. Это, например, 
пояс кям бар  -  непременный элемент 
туалета курдянок Турции, Ирана, Ирака, 
Сирии и Закавказья. Пояс имеет много 
разновидностей, но основное, пожалуй, 
это наличие ювелирных изделий, приши
тых к шерстяной матерчатой, вязаной 
или кожаной, его основе. Застегивается 
пояс на большую, обычно серебряную, 
пряжку.

Для покрытия праздничного голов
ного убора курдские женщины исполь
зовали разнообразные виды платков. 
Они различаю тся в зависимости от

племенной принадлежности, возрастит 
категории и т.п. В Иране, напримет 
распространен женский головной плат«  
(пен) из тонкой прозрачной ткани белог: 
цвета, поле ткани может быть покрыт: 
вышивкой с рисунком шашечного орнг 
мента. Но среди курдского населена? 
были популярны и другие виды платке» 
как, например, белые платки типа лоаче> 
и ктан. Эти и другие платки предназна
чались для покрытия головного убор! 
кофи, надеваемого главным образом зь  
мужними женщинами во время семейньл 
и национальных праздников. Остов го
ловного убора кофи делают круглым из 
фанеры, луба или же в феску вставляк- 
деревянный обруч. Снаружи и внутри е~ 
обшивают сукном. Поверх его, на внес- 
ней стороне, в определенном поряди: 
прикрепляют монеты: у езидок -  сплоти 
ными рядами, у мусульманок один р е  
монет свисает на лоб, другой перпенди
кулярен первому. К кофи обязательно с 
правой стороны пришивают шелкову:-: 
кисточку (кот эн ), свисающую почти ж 
плеч. Сверху кофи покрывают шелковы» 
платком с кистями. По форме кофх  
можно отличить курдянку-езидку от кур
дянки-мусульманки. Последняя носит 
кофи с высокой тульей, которая несколь
ко наклонена ко лбу. Девушки надевал! 
фетровую шапочку (ф и н о ), повязыва
емую еще вокруг лба яркого цвет* 
платком тамази. Фино встречаются нес
кольких типов: в форме тюбетейки i 
фески со слегка приподнятой тульей, 
обшитой монетами [А рист ова,  1990. 
С. 120-121].

Неотъемлемой частью праздничного 
костюма девушек и женщин является 
отделка перламутровыми пуговицам! 
безрукавки элэн .  Среди праздничных 
украшений различают шейные, ушные, 
носовые, нагрудные, плечевые, поясные 
ручные, ножные.

Головное украшение -  бэрдженик-



—едставляет собой полоску темного бар
ита или ленты, полностью закрываю- 
:г~-о лоб обладательницы. К ней у висков 
ттовы  прикреплены монеты, бисерные 
гхги. серебряные цепочки так, что вер- 
_1з:;льный ряд, который близок к лицу, 
i:? 0 4 e  каждого предыдущего. Среди
— тих украшений был популярен бар

-  узкая лента с прикрепленными к 
s i  монетами: различные бусы, в том 
ш  л е  рэтх  -  серебряные диски, надетые 
а  крепкую нитку; серьги -  гохар, коль-
в .  траслеты, пояса из серебра.

Чрезвычайно интересное и единст
венное дошедшее до нас свидетельство о 
• в т о р ы х  моментах курдского Ноуруза 
s гтошлом содержит известная поэма 
"VLlm и З ин" крупнейшего курдского 
■ эта  XVII в. Ахмеда Хани. Из поэ- 
т^еского  описания Ноуруза явствует, 
ч т : в эти дни сущ ествовала полная 
Ь вбода общения между всеми людьми, 
вставлявш ая непременное условие вся- 
яв .  карнавальных празднеств [Бахтин, 
!-т5 С. 13]. Ахмед Хани, в частности,

V: -да наступал новый год,
-л т о  не оставался в домах и жилищах...

К : лодые девушки со свежими ланитами,
родинками и локонами, 

—те красные отроки и юноши, близкие
к возмужалости, 

htrajm своим жилищем поля и луга,
I вращали в цветники пустыни и развалины, 
-^т=дно разодетые, 
zсе тривольно веселились, отдаваясь

стремлениям сердца, 
I  '-~о не вызывало подозрений и нареканий,
■ ':  все это дозволялось законом

и обычаем".
Хлни. 1962. С. 72-74]. (Пер. М.Б. Руденко).

Такая же свобода общения сопутст- 
ха и древнеримским Сатурналиям и 

егреческим Дионисиям. Однако 
там это выражалось в свободном об- 

полов, то у курдов ограничивалось

возможностью открыто, не таясь, разго
варивать между собой посторонним муж
чинам и женщинам, юношам и девушкам, 
которые в эти дни выясняли свои сердеч
ные наклонности.

В этом же литературном памятнике 
упоминается и другой интересный обы
чай, составлявший обязательный элемент 
карнавальных гуляний, -  обычай пере- 
ряживания:

В день Ноуруза оба побратима -  Мам и
Тадждин-

Нарядились в девичье платье...

Расчесали волосы и убрали в косы и
локоны.

[Хани, 1962. С. 75]. (Пер. М.Б. Руденко).

Обряд переодевания коренится в глу
бокой языческой древности, подчас напо
минающий праздник январских Диони
сий, Календ и Сатурналий.

Ноуруз не обходится без плясок и 
песен, которые сопровождаются музы
кой, исполняемой на народных инстру
ментах. Из музыкальных инструментов 
наиболее популярны духовые, щипковые, 
ударные. Среди духовых -  бильвар, или 
бэлур, похож на свирель и имеет 10-12 
пальцевы х отверстий , з у р н э  и др.; 
струнные -  тамбур и сад, ударные -  даф, 
дафэк и т.п. Если он сделан из тростника 
или камыша, то называется бильвар, из 
дерева -  бэлур. Д аф эк  имеет сходство с 
бубном, состоящим из обруча, обтя
нутого с одной стороны кожей.

Ноуруз не ограничивается играми, в 
организации которых особая роль при
надлежала ашугам, начинавшим празд
ник своими песнями и рассказами. Одни 
игры инсценировались во время мас
совых празднеств, таких, как, например, 
Ноуруз.

Одной из популярных игр является 
кявт ар-кос  (гиена-самка), или марал-  
ойну. Она заключается в том, что один из 
участников представляет труп мужчины,



а другой изображает гиену, которая появ
ляется в комнате, где находится умерший. 
Предвкушая добычу, гиена, под маской 
которой -  жена, танцует от радости 
вокруг тела, затем снимает с него саван: 
труп вдруг оживает, и женщина в испуге 
убегает [Алекперов. 1936. С. 64].

Ашуги также играли определенную 
роль перед началом кукольных представ
лений. После песен и рассказов ашугов о 
героях их помощниками разыгрывались 
сценки ка р а велли  (пьески и рассказы 
веселого содержания), чтобы рассеять 
грустное настроение публики. Одним из 
видов кукольного спектакля был у кур
дов килим-арасы. Все действо происходит 
посреди ковра, отсюда и название театра
-  килим-арасы,  что означает "посреди 
ковра". Кукольник ложится посреди ков
ра, а два его помощника поднимают 
ковер, который служит ширмой. В таком 
виде его вносят в помещение. Н а
ходящийся внутри него кукловод ра
ботает куклами: одни он держит в руках, 
другие поддерживает ногами, а третьи 
устраивает на голове. Среди праздничных 
развлечений Ноуруза особенно попу
лярна была у курдов верховая езда и 
стрельба из лука. Известный отечествен
ный курдовед O.JI. Вильчевский писал: 
"Нет, кажется, такого путешественника 
по Курдистану, который не описывал бы 
с большей или меньшей подробностью 
курдские военно-спортивные игры, осо
бенно вооруженного курда-конника" 
[Вильчевский, 1961. С. 41]. Начиная игру 
джирид, всадники, держа в руке тонкие 
палочки, выстраиваются в 2 шеренги. 
Участник игры выезжает и стремится 
нанести удар палочкой всаднику из 
другой, "враждебной", группы. Побеж
денный выезжает из строя, а победитель 
продолжает "преследовать" следующего 
соперника.

Новый год не обходится без обиль
ного застолья. Курды любят жарить 
шашлык. Его приготовлением по обык

новению заняты мужчины, либо хозяин 
дома, либо его старшие сыновья. Раст 
ространены и сладкие пловы, пригото1 
ленные из риса и других злаков. Baps 
пшеницу, называемую савар, сдабрив^? 
ее медом. Замешивают много теста д.- 
хлеба: это тонкий хлеб с крупным 
краями, выпекаемый на металлически 
листах. Используют также и молочнь:: 
продукты -  любимые в рационе курде 
Это мает -  кислое молоко; готовите 
оно из молока овцы, козы или коровы, 
предпочтительно козье. Его нагревак 
до определенной температуры, а зате* 
закваш иваю т простокваш ей и едят : 
хлебом. Мает, смешанный с кисль 
молоком, является освежающим нани~ 
ком, который называют маст-аб. То 
мает, который не был съеден, встр 
хивают в посуде так, чтобы отдели! 
молоко от пахты. П ахта являет; 
вкусным напитком, который называ:- 
до. Но особенно много едят различнь 
мучных изделий и пьют чай. Все курд 
регулярно употребляют чай без молока . 
сахаром из маленьких стаканчиков, а 
Новый год чаепитие является ритуале 
Его пьют, сидя кружком на земле, 
гостях для вежливости следует выпи- 
определенное количество стаканов. Ча 
питие может продолжаться нескольх 
часов, во время него обмениваю т; 
новостями.

Праздник Нового года длится 
дней. На 13-й день все стараются выехат. 
за город и провести этот день на свеже 
воздухе. Горожане собираются в парка 
садах, а крестьяне выходят в поля и луг 
в рощицы. Во время этих своеобраз* 
пикников едят сладости, пьют щербег 
чтобы год был "сладким" и счастливым.

Праздник ложного эмира

С праздником Нового года — Ноур- 
за -  курды связывают обычай избранг 
ложного шаха, или эмира, который вет



h z t  судьбы своих подданных. В зави- 
гпчости от местности проведения эта 

г тдиция видоизменяется, хотя суть ее 
гталась неизменной. Вот как описывает 
- : т обычай Ж. де Морган, наблюдавший 

в 90-х годах XIX в.: "Из старых 
л 'ы чаев  мукри [племенной союз на 
-ггритории Иранского Курдистана. -  
' .А.] я еще хочу упомянуть о Празднике 
южного эмира, который совершается в 

Гоуджбулаке [Мехабаде. -  О.Ж.] еже- 
;но весной. Население города назна- 

в е т  эмира или правителя, который 
в ы д а е т  всей полнотой власти в течение
— ех дней и может совершать всякие 
~ ?2сбродства. Как только эмир избран, 
1 - зыбирает своих министров, своих 
«лтза, своего фереш-баши (дворецкого), 
* .:н р ает  гвардию и с большой пыш- 
1 :тью отправляется в сопровождении 
■сего населения к настоящему прави- 

чтобы объявить последнему об его 
1 “~ 2вке. Часто этот праздник давал по-
9 л для волнений, жители Соуджбулака
■ тъзовались случаем, чтобы избить нас- 
-^scnero правителя. Поэтому в настоя
щее время ложный эмир всегда сопро- 

гдается солдатами и представителем 
разите ля, который уполномочен пре- 

“ гтвовать ему переходить грань шуток. 
I : згный эмир правит в течение трех 
Ki. Он разбирает наиболее забавные 
- ' I  налагая наказание на виновных, 

-;ко в штрафах, которые он налагает,
: - динар (тысячная доля крана) счи- 

\ г - :я за кран и таким образом штраф в 
в  туманов на самом деле равняется 

: *у крану; платят штрафы, веселятся: 
:темя карнавала у мукринцев. Ранее 

:д:-:ование ложного эмира протекало 
е : занятно, чем в наши дни: все курды 
е :жали одетые в доспехи, с длинным 
ъем в руках, однако сейчас несмотря 
f тьшую декоративность этих доспе- 

: ни уступили место ружьям и празд- 
^ного потерял в своем блеске, 
тря на мои разыскания по этому

поводу, я не мог узнать происхождения 
этого обычая. Он очень древний, отве
чали мне, отцы наших отцов получили 
его в наследство от своих отцов и дедов. 
Как бы то ни было, праздник очень 
любопытен и подобного рода выборы 
главы не имеют аналогии в стране" [G. de 
Morgan, 1895. Т. 2. С. 39-40]).

А. Алекперов трактует этот обычай 
несколько иначе. Он считает, что этот 
праздник является пережитком матриар
хата, поскольку из своей среды выби
рают ложного шаха женщины. Автор 
отмечал, что это делалось во время 
Ноуруза [Алекперов, 1936. С. 59]. К  это
му обряду женщины делали приготов
ления особенно активно: готовили вкус
ную пищу, расшивали для "шаха" яркую 
красивую одежду. "Шаха" должна была 
изображать самая энергичная женщина в 
селе; к ней в помощники -  чауши  и ве- 
кили  -  избирали таких же энергичных и 
живых женщин, которые исполняли при
казания "шаха". В этот день власть в селе 
переходила к женскому сословию. "Шах" 
мог потребовать кого угодно к себе: 
оштрафовать, а иногда в шутку побить, 
повесить за ногу. Бывали случаи, когда 
жена жаловалась на своего мужа, тогда 
последний вызывался "шахом" и ему 
делалось соответствующее внушение.

Иногда группы женщин захватывали 
мужчин, избивали их и требовали денег. 
Во время этой игры "шах" представлялся 
немым, объяснялся знаками, обращался к 
подданным только через своих помощ
ников. Целый вечер происходила игра, 
угощение, пляски, а к середине ночи 
женщины во главе с "шахом" торжест
венно шли к проточной воде; из воды 
брали камни, устраивали на берегу стол
бики, затем приносили их домой, бросали 
в пшеницу, в соль или ставили по углам. 
Эти камни, по суеверному представ
лению, могли принести обилие в дом на 
целый год [Алекперов, 1936. С. 59; Арис
това, 1966. С. 176].



Обычай избирать ложного шаха на
поминает курдский праздник Мир мирен, 
который отмечался весной. Описывав
ший его О.Л. Вильчевский, приводит 
слова академика И.А. Орбели о том, что 
"близкий ложному эмиру обряд избрания 
ложного паши был широко распрост
ранен среди курдского и армянского 
населения некоторых районов Турции и 
Закавказья" [Вильчевский, 1958. С. 204]. 
В видоизмененном виде он существовал и 
среди курдов И рана. Справлявш ий
ся ежегодно одновременно с Ноурузом 
праздник ложного эмира, однако, был 
запрещ ен при Реза-шахе (1925-1941) 
[Вильчевский. Там же].

Празднику ложного эмира уделяют 
внимание и другие зарубеж ны е и 
отечественные этнографы  (например, 
Т. Буа, М. Руденко и др.). М. Руденко 
полагала, что в любопытном новогоднем 
обряде выборов ложного эмира, который 
и сейчас бытует у курдов-мусульман, 
отразились карнавальное переряживание 
и другой существенный момент -  переме
щение иерархического верха -  вниз. 
К уже упомянутым участникам игры она 
добавляет еще одно выборное лицо -  
шута (в у ш к а р ы н ), неотлучно находя
щегося при "эмире" и развлекающего 
толпу забавными выходками и про
казами. Единственный, кто не имеет 
права смеяться, -  это сам "эмир". Как 
только "эмир", не выдержав, рассмеется, 
он делается предметом общих насмешек, 
и его с позором изгоняют. Длительность 
игры зависит от выдержки эмира (у 
Ж. Моргана -  три дня) и интереса окру
жающих. Игра иногда длится, писала 
М. Руденко, до 20-25 дней [Руденко, 1974. 
С. 121]. Когда постепенно интерес окру
жающих ослабевает, то "эмир" издает 
приказ, требующий ухода всех присутст
вующих. Оставшись один, "эмир” дает 
волю сдерживаемому смеху, убегает и 
переодевается в обычное платье. Так 
заканчивается игра.

Обряд избрания ложного эмира, ж 
сомненно, очень древний и связан с тр* 
дицией обновления одежд, изменена* 
социального облика и с перемещение* 
иерархического верха -  вниз. По coo:i 
щению Дж. Фрэзера, обряд этот, су шест
вовавший в Древнем Вавилоне, перв> 
начально кончался казнью временно:* 
правителя. Впоследствии казнь заме
нилась смещением, часто сопровождав
шимся осмеянием [Fraser, 1926. С. 283].

В тех районах, где курды проживал-  
совместно с армянами, они не остают;* 
безучастными к празднованию армянск:* 
Пасхи, которая также приходится hj 
весну.

В Пасху, когда армяне красят яйга, 
которые курды называют к а ф и р -к::  
("ослепление неверных"), курды, п р и ве
ченные играми армян, выходят гулять, г у 
себя дома готовят угощение. Кур;»! 
районов Вана, Муш и Баязида на 
праздник хексори ("крашения яиц") у сеов 
дома для своих детей тоже красят яйца, а 
те играю т ими друг с другом и : 
армянскими детьми.

Рамазан — 
мусульманский пост

Курды-мусульмане соблюдают м 
сульманский пост, который приходится 
на 9-й месяц по лунному календарю, вве
денному у арабов Мухаммадом в 622 г. 
В Турции и Иране этот месяц называете* 
рамадан, а в Ираке и Сирии -  рам азс-. 
что связано с языковыми особенностям' 
тюркских, иранских и арабского языке*.. 
Курды произносят в этом слове "з".

Мусульманский пост своеобразеь- 
весь день нельзя есть и пить. Запре
щается также курить, нюхать что-либс5 
приятное или съестное. Требуется воз
держиваться от всего, что может до
ставлять удовольствие. В связи с этим 
много споров среди мусульманского 
духовенства вызвал вопрос, допустимо л*



Е ;зать  резинку, если соблюдаешь пост. В 
Et-соторых странах он реш ен поло- 
кгтельно, с оговоркой, что слюну при 
5-том необходимо сплевывать. Но более 
: гследовательные сторонники поста при- 
::тживаю тся иного мнения: удовольст- 
■ е , получаемое при жевании резинки, 
Егрушает пост. Ведь по шариату в днев- 
f к  время Рамазана все удовольствия 
жхлючены.

Шариат описывает правила поста до 
*: льчайших подробностей. Однако все 
-гебования воздержания от удовольствий 
: тжны выполняться только в дневное 
;темя. В темное время суток, с вечера до 
1~та. пост прерывается: снова можно 
: гтъ и пить, курить, предаваться любым 
жжзненным утехам.

Поскольку Коран лишь приблизи- 
вс хьно определяет суточное время поста,
i .- .ino  и конец дневного воздержания 

анавливают по своему усмотрению 
■е ттные власти того или иного района 
гтсживания курдов-мусульман.

По преданию, когда Мухаммад учре- 
з л  пост в рамазане, этот месяц при- 
к а к л с я  на декабрь, и день был ко- 
Ьггтим. Самый же длинный дневной пост 
-- -зется тогда, когда рамазан выпадает

■ летние месяцы -  июнь или июль по
— ±т эрианскому календарю, время наи- 
• :  *ъшей продолжительности светового

Кроме, так сказать, телесного гове- 
лост предписывает и нравственную 
ержанность: особенно предосуди-

о браниться, врать, клеветать, 
га тяжкий грех наряду с бого- 

гтвом и порицанием Мухаммада — 
!ление духовного лица. Эти про
делают пост недействительным и 
гг двойного возмещения. В данном 

.е шариат недвусмысленно защи- 
. прерогативы мулл, имамов, улемов, 

ет подчеркнуть, что пост в Ра
-  не просто голодание и воз
е от удовольствий. Он служит

прежде всего укреплению веры в Аллаха 
и другие религиозные догматы ислама. 
На это нацелена вся культовая обряд
ность поста. Кажды й день до нас
тупления рассвета мусульманин должен 
произнести особую сакраментальную 
формулу -  нийа, в которой заявляет о 
намерении поститься и просит Аллаха 
благославить и поддержать его в этом 
богоугодном деле. Без произнесения нийи 
пост недействителен. В конце дня верую
щий должен вознести Аллаху слова 
благодарности. В свободное время в тече
ние месяца рекомендуется читать Коран. 
В мечетях днем и по вечерам муллы 
читают проповеди. Общей ночной молит
вой отмечается ночь с 26 на 27 рама
зана -  "ночь предопределения", когда, по 
преданию, с неба Мухаммаду спустился 
Коран. Правда, в этой книге сказано, что 
она явилась пророку не в одну ночь, а в 
течение всего Рамазана.

Своеобразие мусульманского поста 
ассоциируется с его происхождением в 
определенных не только географических, 
но и исторических условиях. Арабы- 
язычники почитали в числе прочих 
божеств Луну. Один из месяцев -  рама
зан -  и был посвящен светилу: по ночам, 
когда на небе сияла луна, в честь ее 
устраивали трапезы, а днем постились. 
(Луна считалась добрым божеством, а 
Солнце -  злым, "выжигающим жизнь".) 
Сам месяц рамазан был священным, 
"запретным" -  в это время должны были 
прекращаться даже военные действия, не 
совершались акты кровной мести. Су
ществование поста до ислама подтвер
ждает и Коран.

На историю возникновения мусуль
манского поста повлияли также иудейс
кие и христианские аскетические обычаи, 
с которыми Мухаммад был хорошо 
знаком. Так, сразу после хиджры он 
учредил в Медине пост ашура (10-й день 
месяца), согласно которому говение 
длилось, как и во время иудейского поста



перед Праздником умилостивления 10-й 
день тишри, от одного захода солнца до 
другого, т.е. сутки. Однако уже во втором 
году хиджры месяцем поста был объяв
лен рамазан, ашура же стала необяза
тельной. В представлениях мусульман 
Мухаммад стремился добиться полного 
очищения верующих.

Согласно другой гипотезе, рамазан у 
арабов приходился на жаркое время года, 
когда жизнь замирала. Ведь и этимоло
гически слово "рамазан” восходит к слову 
"рамза", что означает "зной", "жара".

Возможно также, что в изначальной 
причине происхождения обычая воздер
живаться длительное время от еды и 
питья лежала необходимость тренировки 
араба-кочевника на выносливость: ведь 
ему нередко приходилось совершать мно
годневные переходы по пустыне, имея 
ограниченный запас еды и питья.

Среди курдов также был весьма рас
пространен кочевой уклад, и, возможно, 
этот обычай заимствован ими у кочевых 
арабов.

Во время Рамазана в отдельных рай
онах стран проживания курдов бытует 
такой обычай: в городах за час-полтора 
до начала поста (летом -  в два-три часа 
ночи, зимой — в пять-шесть утра) раз
дается бой барабана. Специальные бара
банщики обходят квартал за кварталом и 
будят правоверных, оповещая о том, что 
наступает время последней трапезы  
перед дневным говением -  сахур ("еда на 
заре"), после чего начинается пост. А раз 
в неделю, уже днем, эти же барабанщики, 
прихватив с собой музыканта, играющего 
на дудке, совершают обход домов и под 
пронзительные звуки восточной музыки 
собирают с обывателей денежную мзду -  
бахшиши за свой еж еночны й труд 
[Еремеев, 1990. С. 97-98].

Последние дни Рамазана наводят 
порядок в помещениях. Всюду стирают 
белье, убирают мусор, красят стены до
мов, даже шьют новую одежду и обувь.

Это началась подготовка к Праздник? 
разговения, назы ваемому у курдо* 
Эйде-Фетр.

Эйде-Фетр -  Праздник разговения -  
курды отмечают также по лунному ка
лендарю, как и Эйде-Курбан -  праздник 
жертвоприношения.

Эйде-Фетр -  
Праздник разговения

Эйде-Фетр -  Праздник разговения -  
знаменует окончание поста. Обычно * 
течение этого месяца, как нами уже бы-ii 
отмечено выше, пищу принимают талька 
два раза в сутки: в 7 часов вечера i
4 часа утра. Последний день поста -  ра> 
говение -  отмечается большим весельем, 
гуляньем.

Х арактерны е черты , п р и су щ а 
Празднику разговения -  обмен подар
ками, покупка обновок и поедание все
возможных сладостей: конфет, засаха
ренных фруктов и орехов, рахат-лукум*, 
сладких пирожков, пирожных. Бедньгж 
люд лакомится леденцами, в деревнях -  
финиками, инжиром, изюмом, вино
градным и арбузным соком, вываренным 
до консистенции меда. Друзья и зкь- 
комые ходят друг к другу в гости целым* 
семьями. Подчиненные наносят визитъ 
начальству. И обязательно хотя бы с 
небольшим подарком. В последний д е ^  
праздника посещают кладбище, пом*- 
нают умерших родственников. Благе- 
творительные общества организуют ра> 
дачу всепомоществования семьям бед
няков -  муки, сахара, небольших денезН 
ным сумм. Делается это на средстз-и 
полученные от богачей, которые вь 
плачиваются по случаю разговения, со
гласно шариату -  специальный налег 
милостыню -  закят уль-ф ит р,  и з! 
садакат уль-фитр.

Об этом, в частности, свидетельст
вовал и отечественн ы й  этнограг
А. Алекперов. В 1936 г. он писал, чт:



-после поста собирался "фитря" (рели
гиозный налог), который раздавался 
гедным, калекам  и вдовам. Распре
делением руководили муллы и заж и
точные крестьяне, которые тем самым 
гтарались увеличить свой авторитет 
гэеди бедноты» [Алекперов, 1936. С. 59].

В настоящее время в странах прожи- 
е ания курдов как сам пост, так и Празд
ник разговения трактуются по-разному. 
Так, например, в Турции, где позиции 
■спама сильно потеснены развитием сов
ременного просвещения и культуры, они 

гмечаются больше по традиции, утра- 
^:зая религиозное значение (а многими 
;:зсе  игнорируются). Там же, где устои 
клам а сильны, например в Иране, они 
используются духовенством для усиления 
религиозности в массах как символ M y - 

г. льманского аскетизма и благотво- 
гггельности [Еремеев, 1990. С. 102].

Праздник начала приплода 
и дни Баро-дана

Весной также отмечается праздник 
L i p e - п э з ,  что значит "начало приплода". 
В : курдскому обычаю, по прибытии в 
j  л  га (на место перекочевки) после 
ж тзого приплода каждый богатый курд 
-=_«:5т барана, устраивает угощение и 
гг оглашает на него своих соседей и 
нвггухов. Хозяин и хозяйка усердно уго- 

После обеда, который устраивают 
гзоре, убирают столы, и молодежь 

гг народные песни и пляшет вместе с 
■стухами. По окончании праздника все 

рггдгодарят хозяина за угощение и
■ г ^жают пожелания, чтобы его хозяйка 

■ г  чнла за лето много масла и сыра, 
ни не извели скот и летняя пастьба 

нчнлась благополучно [Никитин,  
’.С . 98].
5-гот праздник, так же как и но- 
Iний, сопровождается музыкой, 

ми и песнями. Популярны груп

повые (хороводные) танцы, которые 
бывают с подпрыгиванием (чопи) и плав
ные (нэр м ). Чопи представляет собой 
хоровод, когда танцующие держат друг 
друга за руки и двигаются по кругу. 
Исполняя нэрм, танцующие держатся за 
мизинцы, и эта живая цепь покачивается 
очень медленно направо и налево, пе
ребирая ногами под звуки зурны и бой 
барабана. В групповых плясках участ
вуют, независимо от возраста, мужчины, 
женщины и дети.

З у р н э  (зурна) -  это народный де
ревянный духовой инструмент типа го
боя. Очень большой и высокий барабан 
называется даф (д о х о л ). По нему му
зыканты ударяют двумя палочками -  
тонкой (мэвэк ) бьют снизу, а толстой, с 
утолщенным концом, (чомак) -  сверху 
[Аристова, 1959. С. 255-256].

Как только ягнята подросли и окреп
ли, а снег в горах начинал интенсивно 
таять, назначался день Баро-дана -  вы
ступления из долга на летние пастбища 
[Никитин, 1964. С. 98-99].

Приготовления начинали за неделю, 
и вот, наконец, наступал торжественный 
день. С раннего утра все наряжались в 
праздничные одежды. Девушки, одетые в 
лучшие нарядные платья, украшали себя 
венками из свежих полевых цветов. 
Продевали через нос карафилы -  круг
лые золоты е пластинки, к которым 
прикреплялось раздвижное золотое ко
лечко (для этого девочке делали в носу 
отверстие).

Своих овец, баранов и коз украшали 
пучками крашеной шерсти, а к ошей
никам лучших из них подвешивали 
медные колокольчики с разноцветными 
висюльками. Потом пускали овец и ягнят 
в общее стадо и устанавливали очеред
ность шествующих.

В день Баро-дана главная роль отво
дилась пастуху. Одет он был в свой 
лучший пастуший костюм, со свирелью в



руках. Он исполнял роль командира: 
давал молодежи указание, как поступать 
с теми баранами или овцами, которые не 
принимали своих ягнят. Во время шест
вия за пастухом шел самый дородный и 
красивый козел (по-курдски -  нери)\ на 
шее у него висел колокольчик, издавав
ший трели на самой высокой ноте. 
Каждый хозяин произносил, обращаясь к 
пастухам, заклинание: "Поручая тебе 
свое стадо, я обязываю тебя честно и 
добросовестно исполнять свое дело и 
хорошо охранять мое стадо" [Шамилов, 
1935. С. 28-32].

Когда все заклинания были произне
сены, главный пастух играл на свирели и 
шествие трогалось. Стадо в опреде
ленном порядке шло за пастухом в 
сопровождении молодняка; подростки и 
дети бежали и зорко следили за тем, 
чтобы ничто не нарушало этот порядок. 
Ударами палки или особым свистком 
подпаски указывали каждому барану его 
место в стаде. «Прошло много лет, -  
писал В. Никитин, -  с той поры, когда я 
впервые увидел шествие "Баро-дана", но 
впечатления того дня еще памятны мне, 
как сейчас, вижу перед собой сияющие 
лица детей, молодежи и пастухов, слышу 
их песни. Ярко пестрят архалуки, ойма и 
бешметы, нарядные костюмы девушек и 
цветочные венки на их головах, украше
ния на овцах и баранах. Всюду -  яркий 
солнечный свет. Вся долина покрыта 
зеленью, а вдали виднеются горы еще 
под снегом. Блеяние овец и баранов, 
песни пастухов и молодежи далеко разно
сятся по долине, и жители выбегают из 
своих жилищ, чтобы полюбоваться ве
селым шествием». «Такие шествия, -  
отмечает далее В. Никитин, -  бывают 
только два раза в году: весной, когда 
стада уходят на летние кочевья, и глубо
кой осенью, когда возвращаются домой. 
Дни "Баро-дана", -  заключает он, -  самые 
торжественные в году» [Никитин, 1964. 
С. 100].

ЛЕТНИЕ ОБЫ ЧАИ И ОБРЯДЫ

Летом курды были заняты в основ
ном хозяйственной деятельностью: ско
товоды уходили на летовки, а оставшаяся 
в селениях часть населения занималась 
полевыми сельскохозяйственными рабо
тами. У курдов-земледельцев бытовалн 
обряды, связанные с водой. Их вы
полняли женщины. Для того, чтобь: 
умилостивить небо во время засухи, онж 
запрягали двух волов и пахали не землю 
а воду. С этой же целью в засушливые 
дни женщины обливали друг друга водо£ 
[Алекперов, 1936. С. 59].

Эйде Курбан -  
Праздник жертвоприношения

История этого праздника восходит 
еще к домусульманским временам, когда 
скотоводы приносили в жертву богау 
животных, молились о сохранении своих 
стад, ниспослании богатого приплода 
Такие обряды были характерны и для 
курдов, которые также представляли в 
домусульманский период пастушеские 
племена. После принятия ими ислама 
соблюдался обычай соверш ать свое 
жертвоприношения на 10-й день месяца 
зу-ль-хиджжа, что вначале было связано 
непосредственно с посещением Каабы 
Но в дальнейшем этот обычай претерпе.т 
изменения. И теперь жертвоприношение 
к а к  к у л ь м и н а ц и о н н а я  ч а с т ь  
паломничества к святым местам, которое 
теперь не является обязательным, испол
няют по месту жительства.

По-арабски он называется Ид ал- 
Адха -  Праздник жертвоприношения; в 
Иране и Турции -  Курбан-байрам (курбав
-  "жертва", байрам -  "праздник").

Эйде Курбан -  Праздник жертвопри
ношения -  наступает через 2 месяца и
10 дней после Рамазана.

Все мусульмане усматривают в этом 
празднике один смысл -  жертвенное за-



хлание животного. Днем полагается за
лезать барана или верблюда, из мяса 
которых готовят пищу и раздают верую- 
глим, прохожим, беднякам [Аристова,
1959. С. 250].

Этот обряд ассоциируется с древней 
легендой, прародитель арабов Ибрахим 
5ь:л так предан богу, что выполнял все 
: го повеления. По воле бога он прогнал в 
аусгыню любимого сына Исмаила и его 

ать -  рабыню Хаджар. Аллах, правда,
- г дал им погибнуть от жажды: в пустыне 
: ни нашли колодец с водой -  Замзам. Во
гт уг него впоследствии и возник город

[екка. Но бог послал еще одно испыта
л а  Ибрахиму -  повелел принести в 
жертву Исмаила. Однако, когда покор
я й  Ибрахим уже занес нож над лю- 
гмым чадом, Аллах позволил заменить 

;г : агнцем. Прошли годы, и Ибрахим с 
::чаилом, продолжая преданно служить 

'-.ту, построили в Мекке храм -  Каабу, 
гзе хранится упавший с неба Черный 
■■сень.

Мораль этой легенды заключается в 
к м  что человек должен беспрекословно
■ - иноваться воле Всевышнего, и только
- _аа он обретет благословение божье.

легендарные чудеса и религиозные 
--гвэучения в этом рассказе скрывают 
л лпщы исторических реалий. Поселе- 

п  в пустыне действительно возникали 
■’ п е  источников воды, и Мекка не была
■  :-лзм отношении исключением. "Чер- 

к ш камень с неба", хранящийся в Каабе, 
■■ злей видимости, метеорит, которому 
И -слонялись арабы еще до ислама. Сам 
в з  г  о несостоявшемся жертвоприноше-

Ибрахимом своего сына символизи- 
Р  л  отказ от человеческих жертв, прак- 
Ш • : завшийся предками арабов как, 
■гг : чем, и многими другими древними 
■_~:дами, в числе которы х были и

Накануне Праздника жертвоприно-
■ ггя в районах расселения курдов 

т ~~ агваются ярмарки: по улицам тянут

ся вереницы мелкого и крупного рогато
го скота, величаво шествуют верблюды. 
Рога овец, коз, быков покрыты позоло
той, обвиты разноцветными лентами, бо
ка верблюдов раскрашены краской. Весь 
этот скот продают на специально отве
денных площадках.

Праздник длится четыре дня, в стра
нах проживания курдов эти дни счита
ются нерабочими. Всюду готовят мясные 
блюда, устраиваю т многолю дные и 
обильные трапезы. Бедный люд есть 
досыта, а богатые курды искупают свои 
грехи раздачей дарового мяса и как бы 
очищают совесть.

Пожертвования в виде скота счи
тается весьма благим делом: чем больше 
таких подношений сделает мусульманин 
при жизни, тем легче ему будет после 
смерти попасть в рай, пройдя пере
кинутый над пропастью ада мост Сират, 
тонкий, как волос, острый, как меч. 
Согласно поверью, те животные, кото
рые были принесены в жертву, не дадут 
упасть в адскую бездну. Вера в такой 
мост, ведущий в рай, как и убеждение в 
душеспасительную силу пожертвованных 
животных, существовали еще в рели
гиозных представлениях зороастрийцев. 
Так древний скотоводческий культ уми
лостивления богов закланием скота 
трансформировался в исламе в магичес
кий обряд и стал характерной чертой 
главного мусульманского праздника.

31 августа, по григорианскому кален
дарю, в городе Демавенд в Иране прово
дится праздник Мухрикан, или Э йд е  
курди  (Курдский праздник). В востоко
вед-ческой литературе существуют раз
личные толкования его происхождения. 
Одни авторы считают, что он имеет 
иранские корни [Malcolm, 1821]. Другие 
полагают, что он аккумулирует в себе 
уникальные черты курдской истории. 
Так, В. Никитин в своей книге "Курды" 
упоминает о том, что Мориер, известный 
путешественник, во время своей второй



поездки в Демавенд в 1812 г. его на
блюдал и счел чисто курдским праздни
ком, поскольку, по мнению Мориера, он 
устраивался в честь освобождения курдов 
от насилия персидского шаха Дахака. 
Кроме того, в журнале "Курдистан 
Таймс" отмечается, в частности, что Эли 
Этхер Шемин Хемедани в своей книге 
"Курды" пишет: «Существует праздник 
северных иранских курдов, называемый 
Курди. Согласно "Шараф-наме", он зна
менует конец пыток Феридуна Дахаком» 
[Kurdistan Times, 1992. С. 149-150].

Обычаи и обряды  
начала года 

по мусульманскому календарю

Как уже отмечалось, мусульманский 
лунный год начинается с 1-го дня месяца 
мохаррам.

Начало нового года по лунной хидж
ре курды-шииты отмечают не как празд
ник радости и надежд, а как дни скорби 
по имамам Али, Хасану и Хусейну, 
другим "мученикам за веру". Конкретно 
это связано с десятидневной осадой 
суннитами окруженного отряда Хусейна 
и его гибелью. С тех пор ежегодно в 
первую декаду месяца мохаррам шииты 
поминают убиенного имама, а заодно и 
других шахидов (павших за веру). Это и 
есть ашура -  декада траура (от арабского 
слова ашара -  "десять").

Возможно, из-за подвижности ново
годних дат -  в разные годы они могут 
приходиться даже на разные сезоны -  у 
мусульман, как у шиитов, так и суннитов, 
не сложилось традиции праздновать на
чало нового года по лунному календарю.

Самым значительным праздником 
шиитов является ашура -  траурные дни. 
Как известно, последователи основного 
течения в шиизме признают 12 имамов. 
Первым среди них считается Али; после 
его смерти сан имама перешел к его 
старшему сыну Хасану, а затем и к

Хусейну и его прямым потомкам. Один 
из характерных признаков шиизма - 
культ мучеников. Помимо Хусейна, 
шииты считают мучеником не толькс 
Али, павш его под ударами харид- 
житского кинжала, но и Хасана, который 
был отравлен врагами шиизма. С куль
том мучеников связаны траурные д н е  

шиитов. Поэтому мохаррам -  первыг 
месяц мусульманского лунного года, пс 
их представлению, должен быть вре
менем горя и печали. Самый скорбныЁ 
день у шиитов -  10-й день месяца 
мохаррам. Он называется ашура. В этот 
день, по преданию, был убит Хусейн. Е 
течение мохаррама совершаются тра
урные шествия, богослужения в мечетях 
в некоторых больших городах раньше 
устраивали особые театральные пред
ставления -  мистерии, неизменным сю
жетом которых служили обстоятельства 
гибели Хусейна.

Все эти религиозные церемонии обо
стряли фанатизм верующих. Ревнители 
веры «обычно одевались в длинные 
белые балахоны, напоминавшие савань: 
их головы были обриты. Испуская го
рестные вопли, они ударяли себя цепями 
или наносили легкие удары кинжалом 
Из неглубоких ран сочилась кровь, на 
белых одеждах появлялись красные пят
на. Почти всегда несколько таких изу
веров умирали от потери или заражения 
крови. Раздаю тся возгласы  "саксей- 
ваксей"». А. Алекперов, например, от
мечает, что у курдов Азербайджана «во 
время мохаррама рубились все. Жен
щины и старики били себя в грудь 
собирались в одном месте, слушали "мар- 
сиа-хана", который старался своими ду
шераздирающими рассказами вызвать 
побольше слез» [Алекперов, 1936. С. 59].

У курдов с шиитским праздником 
мохаррам связывается следующий обряд 
посреди молотильного поля устанавли
ваются дубовые столбы до десяти метров 
высотой, к ним сверху крепится кусок



белой материи. Столбы считались непри
косновенными. Люди совершали самоби
чевание вокруг них [Арист ова,  1966. 
С. 176].

В дни ашуры старики запрещают 
молодежи улыбаться, не говоря уже о 
каких-либо развлечениях; тяжким грехом 
считается любое веселье. Никакие ра
достные собы тия -  день рождения, 
свадьба и т.д. -  в траурную декаду не 
празднуют. Следуя унаследованным от 
гедов обычаям, некоторые шииты про
з эдят эти дни в непрерывных молитвах и 
госте.

Обычаи и обряды  
сезона летовки

Новый летний хозяйственный цикл 
начинался у курдов-скотоводов с переко- 
-езки на летовки. Курдские скотоводы, 
"гактиковавшие различные разновид- 
е:сги полукочевой формы скотоводства, 
I ачинали перегонять скот с мая, который 
тгэдолжался до начала сентября и счи- 

органическим продолжением весен
него ухода. Это было время, когда 

:гные районы изобиловали раститель- 
агстью, достаточной для кормления 
—ада, в то время как на весенних паст- 
гипах трава уже высохла и становилась 
з^ггригодной для скота [Егиазаров, 1891. 
Г 185-198].

И нтересным представляется тот 
г а_£т, что курды поднимались на летние 

тбища постепенно, по мере таяния 
:г;га. В летние пастбища, известные в 
гхгературе под названием яйла, зозан, 
яр, курды отправлялись со своими ста- 
_иги и имуществом, т.е. "с наступлением 
жтя со всем своим домашним скарбом, 
ч_аами, женами и детьми, собаками и 
Л_>.; домашними птицами" [Дарвешян, 

С. 59]. Причем курды оставляли
: места ж ительства без всякого 

^* :м о тр а . То же делали и курды, 
ш -с зе  в кишлаках.

К летовке они готовились почти в

течение всей зимы: ремонтировали шат
ры, приобретали все необходимое для 
летнего периода. Более того, уточняли 
численность семей, следовавших на ле
товку, маршрут следования и другие 
детали.

К этому времени приурочивался 
праздник, когда ягнят смешивали в стаде 
с матерями. Он сопровождался "блеянием 
овец, лаем многочисленных овчарок и 
пронзительным криком пастухов, курдов, 
одетых в войлочные бурки и в такие же 
колпаки с рожками" [Сегаль, 1902. С. 35
36]. До прибытия на летовку ягнята 
свободно кормились у матерей, а телят не 
допускали к сосанию молока, надевая им 
намордники.

Подобные обычаи мы встречаем так
же и в быту других народов, занимавших
ся скотоводством. Для курдов, практико
вавших отгонную форму ведения ското
водческого хозяйства, была характерна 
сравнительно поздняя перекочевка, кото
рая приходилась на середину июня и даже 
в июле. Это объясняется тем, что скот 
находился на весенних пастбищах, кото
рые примыкали к летним. Важным было 
наличие земледельческого занятия в 
хозяйствах курдов. На летовки уходили 
не все курды, а только отдельные члены 
семейства (пожилые люди, юноши и 
девушки), а остальные оставались в 
селениях и выполняли земледельческие и 
другие хозяйственные работы. В августе 
высевали озимую пшеницу с полугодо
вым периодом созревания. В это же вре
мя собирали второй урожай зерна, кото
рое, если позволяли климатические усло
вия, высевали в феврале. После пшеницы 
и ржи летом сеяли бобы трех сортов, а 
также два сорта проса -  крупнозерновое 
(харцин) и серзам (дукхн).

Жизнь курдов на летовках проходила 
интересно и содержательно, несмотря на 
напряженную работу. "Жизнь курдов на 
кочевке идет весело... Ранним утром, в 
сумерки, со всех сторон слышны звуки



Собран урожай. Прорисовка Г.В. Вороновой.

пастушеской свирели: в лунную ночь 
молодежь устраивает хороводы и пляшет 
под звуки зурны до позднего времени" 
[Егиазаров, 1891. С. 26].

Большим событием в хозяйственной 
жизни курдов было и возвращение с 
летовки. Они приносили в жертву скот, 
приглашали на пир членов общества и 
желали друг другу благополучного пре
одоления зимних трудностей и возвра
щения на кочевку в будущем году. К 
столу подавали виноград, (который 
растет в ограниченных количествах и 
используется в основном для приготов

ления сока), а также яблоки, абрикосы, 
грецкие орехи. Готовили шашлык, а так
же молочные блюда. Так курды завег- 
шали летний хозяйственный цикл.

Хотя период летней пастьбы кончат
ся в середине августа, тем не менее куг- 
ды, практиковавшие полукочевую фор1 
скотоводства, пасли скот на горны- 
пастбищах, вплоть до конца сентября -  
начала октября. Истощение травяног? 
покрова и наступление холодов вынуж
дало скотоводов переходить на предгор
ные и долинные участки. Ч то  ж; 
касается курдов, практиковавших отгон
ное скотоводство, то они крупный 
рогатый и мелкий скот осенью пасли на 
пастбищах вблизи курдских селений.



ОСЕННИЕ 
О БЫ ЧА И  И ОБРЯДЫ

Мевлуд -  День рождения 
пророка Мухаммада

Мевлуд -  это праздник Дня рождения 
пророка Мухаммада, характерный для 
уурдов-мусульман.

Обычай праздновать дату рождения 
пророка возник под влиянием христиан
ского праздника Рождества. Его отме
чают в ночное время с 11 на 12 раби ул- 
нзваля [Еремеев, 1990. С. 110].

В эту ночь в мечетях идут массовые 
гамазы, раздают милостыню нищим. В 
некоторых странах проживания курдов, 
налример в Сирии, по улицам проходят 
гроцессии с зажженными фонарями, ве
рующие несут изображения Амины -  
ютери посланника Аллаха.

Во время этого праздника женщины
■ мужчины едят отдельно. В этот день 
нтинято жечь ароматические вещества.

Обычаи и обряды  
скотоводческого праздника 

Бедан-бердан

Осенью курды отмечают праздник -  
5гзан-бердан (букв, "запуск баранов").

Когда наступает середина осени, кур- 
г- пекут хлеб и гату (сладкое печенье с
— плойкой масла и сахара) и несут их к 
ггарам. Там они раздают всем присут- 
г-зующим гату, едят сами и веселятся. 
~ : том пускают баранов в стадо овец.

Впервые в научной литературе опи- 
-1ние этого праздника дается в статье
7 Викандера. А втор связывает этот 
т гздник с авестийским термином ("вы- 

г  :кник самцов"), которы й означает 
■ёычай запуска баранов в стадо в 
шгзний праздник в честь божества в 
■-7НОД сентябрь-октябрь, в то время,
■ гза пастухи со стадами возвращаются с 
л  —них пастбищ.

Интересно отметить, что случка мел
кого рогатого скота происходила на 50-й 
день, т.е. после первой декады октября, 
чтобы окот пришелся на ранневесенний 
пастбищный период. Случка всегда со
провождается обрядовыми действиями.

ЗИМ НИЕ 
ОБЫ ЧА И  И ОБРЯДЫ

Зимнее время всегда считалось наи
более сложным периодом для ското
водов. Тогда обеспечивали уход за 
стельным скотом. Необходимо было 
обеспечить воспроизводство стада на сле
дующий хозяйственный год. Скот пасли 
на зимних пастбищах, занимавших не
применимые для земледелия земли. Но 
скот оставляли и в овчарнях, кормили 
припасенным весной и летом сеном. Если 
его не хватало, то курды меняли сыр, 
масло, шерсть на сено, заготавливаемое 
оседлым населением, как курдами, так и 
представителями других национальнос
тей, например армянами, азербайджан
цами, туркменами и пр.

Интересно отметить, что в зимний 
период особенно возрастала угроза бо
лезни скота. Для мелкого рогатого скота 
особенно была опасна оспа. В случае 
начала эпидемии пастухи совершали 
обряд с использованием известкового 
камня (бундж ух ). Камень опускали в 
сосуды с водой, а затем ею окропляли 
больной скот. По окончании обряда 
камень привязывали на шею одному из 
животных.

Источники сообщают, что болезни 
лечили также с помощью "волшебной 
чаши и бус", имевшихся преимущест
венно у богатых. Бусы обычно укрепляли 
над воротами, через которые прогоняли 
скот, или вешали их на шею одного из 
животных. Аналогичные обряды и обы
чаи были характерны  и для других 
народов Кавказа и Передней Азии [Н и 
китин , 1964].



Скотоводческий праздник 
Сада-пез

Праздник Сада-пез курды-скотоводы 
отмечают через 10 дней после запуска 
баранов в стадо, т.е. в то время, когда 
удостоверяются в том, что овцы дадут 
приплод.

В домах снова готовят гату и раз
личные кушанья. Люди веселятся, ра
дуясь, что скоро стадо увеличится. У 
курдов-езидов во время этого праздника 
ходят ряженые: обычно это двое мужчин. 
Один из них одет в нелепый и смешной 
наряд, изображая комический персонаж 
Косгелды. Второй -  в женское платье, 
как бы представляя его жену. Они 
заходят в дома, шутят, балагурят, собирая 
в мешок раздаваемые им угощения и 
деньги.

Последнюю среду месяца шубат кур
ды называют Ахыр-чаршамбе (Послед
няя среда) или Кара-чаршамбе (Черная 
среда). Люди веселятся и стараются ни с 
кем не ссориться, каждый у себя дома 
готовит много еды: считается, что весь 
год каждый будет заниматься тем же 
самым, что он делает в этот день. Все 
непременно готовят халису  (кушанье, 
приготовляемое из цельных зерен пше
ницы, куриного мяса и топленого масла). 
Если двое были в ссоре или враждовали, 
в праздник обязательно должны поми
риться и разговаривать друг с другом. В 
течение трех дней ходят в гости, делают 
подарки.

Езидский праздник 
Айде езди

Ежегодно в декабре (по григориан
скому календарю) езиды соблюдали трех
дневный пост (ржи езди). Днем они 
ничего не ели. В полночь, накануне 
поста, готовили обед, наедались и ло
жились спать. На следующий день не 
притрагивались к пище, воде, не курили

до вечера. После захода солнца ели, 
ложились спать и снова вставали в пол
ночь. Так продолжалось три дня. На 
четвертый день устраивали езидский 
праздник Айде езди (Езидский праздник 
В этот день с утра на улицах селения 
собирались старики и группами по нес
колько человек ходили по домам одно
сельчан, посещали, в первую очередь 
тех, у кого недавно кто-либо умер. Там 
им устраивали угощение [Арист ова
1966. С. 174].

Гадания курдских женщин 
в праздник Хидир-зинди

В середине зимы отмечали праздник 
Хидир-зинди. Он был связан с верова
ниями и гаданиями курдских женщин, 
которые на жареных злаках старались 
предугадать благополучие для свое£ 
семьи на будущий год.

Ж арили гоорга (печенье из муки) 
Гадали на разных злаках. Гаданье заклю
чалось в том, что гоорга раскладывали на 
плоской посуде и оставляли на ночь i 
пустой комнате. Если к утру на нег 
оказывался след руки, то эту женщину 
ожидало счастье.

У девушек ритуал происходил сле
дующим образом: яйцо клали в воду : 
красками (черной и красной). Если ш  
следующий день на яйце оказывали;; 
красные знаки, то, по народному по
верью, это считалось хорошим предзна
менованием, если же черные, то плохим 
[Аристова, 1966. С. 177].

Праздник в честь 
святого Хыдыр-Наби

Ноурузу, отмечаемому большинст
вом курдского населения, предшествует 
также пост и праздник в честь святогс 
Хадыр-Наби (Хызра, Хыдырнеби) -  по
кровителя скота и растительности, оли
цетворяющего вечную жизнь и веек;.



Курды-мусульмане этого святого отожде- 
гтвляют с христианским Георгием. У 
езидов Хыдыр-Наби соотносится с свя
тым Сергием. Его по обыкновению  

гтраивают за 15 дней до большого ар
мянского поста. По словам С.А. Егиа- 
: зрова, этот праздник «приходится между 
г гждественским и великим постом. Он 
::  впадает с армянским постом -  "Ара- 
~ззорац", установленным Георгием Про- 
гзетителем в честь принятия армяна- 
чи  христианства» [ Е г и а з а р о в , 1891. 
С  15].

Курды-езиды постятся три дня, после 
чего разговляются. Вечером третьего дня 
г наутро следующего из каждого дома 
: заносят соседям еду в память умерших. 
Женщины курдов-езидов разводят муку и 
я^дким тестом рисуют на притолоке и 
гг нтолочных балках магические знаки
: гереги: диски солнца и луны, а также 
гггурки  человечков, скота, круги и 
-очки [Авдал, 1957. С. 96]. Все эти знаки 
::лж н ы  были вызвать расположение 
Хыдыр-Наби и обеспечивали благо- 
гг тучие дома и богатый приплод. Курды- 
езяды колядовали. Дети и молодежь, взяв 

е то ч ек  (или новый шерстяный носок) 
s 2 длинной нитке (такое приспособление 
зззывают долиданг), ходят по домам с 
ьегнями.

Отметим, что неженатые юноши и 
: ; з у ш к и  три дня постятся, а на 
-егвертый разговляются, но не пьют 
;:гы . Потом ложатся спать. И если 
*:ноше приснится сон, что он дает воду 
вкой-нибудь девушке, то считается, что 
эта достанется ему в жены. И наоборот,
:: ги девушка во сне дает воду какому- 
нбудь юноше, то это означает, что он ее 
эгженьга.

В ночь на праздник Хыдыр-Наби 
:ег;.т похин  (род мягкого, сладкого пе-
7 : -тъя из жареной муки с большим коли
те— вом масла), кладут его в деревянное 
. :т ыто и ставят посередине комнаты. 
Г - атается, что конь пророка Хыдыр-

Наби оставляет на похине свои следы; 
тогда хозяин дома радуется и говорит: 
"Благословение и милость пророка Хы- 
дыра нынче снизошла ко мне в дом" 
[Баязиди, 1963. С. 33]. После того как 
кончается пост, из похина готовят халву 
и раздают соседям и родственникам, а 
другую прячут, полагая, что это воп
лощение милости пророка.

В день Хыдыр-Наби знатные люди 
делают подарки бедным, а дети ходят по 
домам за праздничными подношениями: 
ребятам непременно дают фрукты, мо
неты и пр. Дети также берут долиданг и, 
взбираясь на крыши домов, опускают 
носок на нитке через светодымовое от
верстие в потолке. Хозяйка кладет в 
долиданг угощение. При этом ходящие по 
домам обязательно поют песни (их также 
называют долиданг), в которых желают 
дому всяческого благополучия, достатка 
и просят хозяйку не скупиться на 
угощение. Мальчики и девочки при этом 
приговаривают: "Домидани, домидани, 
сохрани, о боже, юношей (этого) дома. 
Хозяюшка, пожертвуй, кинь что-нибудь в 
долиданг" (долиданг — букв, "качели"). 
Эти п р и го в о р ы  в о со б ен н о сти  
характерны для детей курдов-езидов.

М. Руденко были собраны и переве
дены на русский язы к замечательные 
образцы "песен-долиданга", которые пре
доставил в ее распоряжение курдский 
писатель Али Авдаррахман. Считаем не
безынтересным привести некоторые из 
них еще раз:

Доли-долиданг,
Юноша дома женихом (станет),
Хозяюшка пожертвуй,
Положи что-нибудь в долиданг.
2. Наши долиданги радость (приносят),
Раз в год увидете вы (их),
Но не возращайте их пустыми,
Доверху полными отсылайте.
3. Хыдыр-Наби -  наш езидский праздник,
Его празднуют повсеместно.
Юноши, девушки, поднимайтесь на крыши.
Наполняйте долиданги!



4. Хозяюшка, дом (твой -  полная) чаша, 
Поднимайся проворно,
Встань на угол нар,
Кинь в мой мешок пару золотых!
5. Что хорошего дать тебе?
Что же дать такого, чтобы было достойно

тебя?
Десяток яиц и комок сливочного масла -  
Сделай себе яичницу.
6. Дайте мне долиданг,
По молитве моей.
Дом ваш пусть полною (чашей) будет,
Пусть не переведутся в нем свадьбы.
7. Семь люлек пусть стоят в доме,
Семь сыновей пусть лежат в них,
Юноши дома пусть женихами станут, 
Невестка пусть благополучие (в дом

внесет).
8. По два сына в год пускай приносит,
Семь кобылиц пусть в стойлах стоят! 
Приготовь мне долиданг,
Поскорее, не мешкай!
9. Наши долиданги 
Свешиваются через колэк1,
(Наполняют их) за упокой (душ) усопших, 
(Ведь) в новый год (кругом) -  радость и

веселье!

В последней строфе нашел отра
жение древнейший обычай: во время 
годовых празднеств и всяческих уве
селений прежде всего обращ аться к 
памяти умерших, просить для них успо
коения и оставления грехов, совершать в 
память о них добрые дела и раздавать 
угощение и милостыню [Руденко, 1974. 
С. 122].

Праздник Хыдыр-Наби -  веселый 
земледельческий праздник, ассоциирую
щийся со славянским Иваном Купалой. 
Во время него крестьяне водят хороводы 
вокруг зеленеющих деревьев. Кресть
янки плетут венки из луговых цветов. В 
канун этого дня девушки гадают о своей 
судьбе, подобно тому, как гадали на 
святки на Руси.

К ак правило, его устраивали после

1 Колэк -  свето-дымовое отверстие в крыше 
курдского зимнего жилища.

трехдневного поста в середине зимы. В 
третий день поста пекли соленые ле
пешки, которые ели молодые люди -  
девушки и юноши. На четвертый день 
наносили друг другу визиты и разносили 
кушанья.

Этот праздник отмечали как у кур- 
дов-мусульман, так и курдов-езидов, с той 
лишь разницей, что в честь этого святого 
езиды соблюдали трехдневный пост, а 
курды-мусульмане -  совершали один день 
жертвоприношения. Хыдыр-Наби являл
ся олицетворением плодородия и уро
жая -  умирающим и воскрешающим 
божеством. [Авдал, 1957. С. 229].

Во время этого праздника на дере
вянных столбах, находившихся в поме
щении для поддержки потолочного пере
крытия, на стенах домов рисовали мукой 
баранов, пастухов, горных козлов и т.п. 
Этот обряд был связан с представлением 
скота и об удачах на охоте. К столбам 
привязывали качели, на которых кача
лись молодые люди, разжигали костры, 
через которые прыгали, чтобы "ушли 
грехи" (очищение огнем).

Обряд этот имеет много общего с 
армянским праздником "Дерндез", уст
раиваемым ежегодно в феврале. Обычнс 
вечером население разводило на крышат 
домов костры, через которые прыгали 
девушки и женщины, а мужчины ходили 
вокруг. Там, куда пойдет дым, будет 
хороший урожай. Ж енщ ины также 
верили, что, перепрыгнув через костер 
они будут иметь благополучие в семье, а 
главное, у них будут рождаться мальчики 
В настоящее время этот праздник уже 
утратил религиозное содержание и кое- 
где устраивается как развлечение дл* 
молодежи. К ак и у курдов-езидов, он 
связан с культом огня [Аристова, 1966 
С. 175]. А. Авдал так описывает этот 
день: «"Дерндез" был связан с культом 
огня. Дети разводили на крышах д о м о е  

небольшие костры и вешали с "ердиков' 
(световое окно) мешочки, в которые



шзяйки дома клали яйца, фрукты, гату и 
нр.» [Авдал, 1957. С. 229].

Зимние 
народные развлечения

Зимой, самой "сказочной" порой, 
:£ Л ъ с к о е  население собиралось по вече
рам в чьем-либо доме, в большой ком
е т е  — гостиной, чтобы послушать увле
кательные волшебные сказки, остроум
ные легенды и притчи. Здесь же устраи- 
з-глись состязания между певцами -  данг- 
у£жими. В отличие от других жанров уст
ной словесности, сказки, особенно вол
шебные, в курдском быту, как правило, 
рассказывали вечерами. Ни один из рас- 
:к;азчиков днем не начинал волшебную 
схазку. По их представлению, нарушение 
:-гого правила считалось величайшим 
~т-ехом [Ордихане Джалила, 1989. С. 15].

В прошлом в каждой деревне сущест- 
аовали свои профессиональные ска- 

чники и дангбежи, которые по вечерам 
гели и рассказывали сельчанам всевоз
можные байки. Курдский писатель и вы- 
«аянцийся дангбеж Ахмеде Мирази вспо- 
мгаал: "Нашим сказочником был Хамзое 
Адабылке, а дангбежем -  Бакыре Наби" 
11нт. по [Ордихане Дж алила, 1989. 
Г 15]). Подобные вечера были своеоб- 
: - шой школой для молодых сказителей, 
гырмировали фольклорный репертуар, 
-тедставители старшего поколения сви

детельствуют, что их дети и прадеды 
сг.тпали и сами рассказывали нескончае- 

•ы е ,  длившиеся по несколько часов, а 
* з  :гда и дней, повествования.

Искусство рассказчика передавалось 
с  поколения в поколение. О подобных 
зерсидских мастерах живого слова писал 
VA. Ромаскевич: "Сказочник -  весь дви
жение и жизнь: он громко кричит, време- 
sijca речь его переходит в пение, он 

« rr  iCTHO жестикулирует, то медленно и 
ж е  ступает, то быстро движется, пово- 
т-^^гваясь в разные стороны и изгибаясь

всем телом, подражая движениям и дей
ствиям сказочных персонажей. Сидящие 
напряженно слушают и иногда при пате
тических возгласах рассказчика, за кото
рыми следует пауза, громким хором вто
рят ему" (цит. по: Ордихане Джалила, 
1989. С. 16). Подобные мини-театраль- 
ные представления мастеров устного сло
ва всегда оказывали большое воздейст
вие на слушателей. Высокое исполни
тельское мастерство способствовало то
му, что люди верили в рассказываемое 
чудо.

Сказки, которы е рассказывались 
долго, называли чирок,  или, по-персид
ски, хе к а ят ,  что означает "повесть", 
"рассказ". А сказки небольшого объема 
назывались чиванок, т.е. "малютка" [Ор
дихане Джалила, 1989. С. 16].

Каждый сказитель по-своему испол
нял свое любимое произведение, допол
нял или своеобразно интерпретировал 
текст. В исполнительской манере про
являлись его характер, мироощущение, 
каждому был присущ особый стиль по
вествования и арсенал художественных 
образов. Он становился как бы выра
зителем духовной культуры соплемен
ников, односельчан, сверстников, опре
деленных социальных групп.

Зимними вечерами нередко устраи
вали также йахнахи. Освобождали боль
шое помещение, зажигали светильники и 
приглашали дангбежей и музыкантов. На 
вечеринку приглашали всю молодежь -  
юношей и девушек, невест и молодых 
женщин. Играли на сазе, пели, плясали в 
хороводе и танцевали до утра. Потом все 
расходились по домам [Баязиди,  1963. 
С. 34].

За 45 дней до наступления весны, в 
период пробуждения природы, в И ран
ском Курдистане, в районе Хавромана, 
курды проводят церемонию, называемую 
Свадебная церемония Пира Шахрияра. 
Она начинается с восходом солнца (что



провозглашается детьми), когда совер
шается ритуал пожертвования скотом. В 
это время готовится тушеное мясо из туш 
жертвенных животных и раздается при
сутствующим.

Праздник сопровождается воспева
нием (очевидно, богов, героев -  О.Ж.), 
песнопениями, плясками под даф (тамбу
рин), звуки которого доводят танцующих 
до экстаза. Через неделю после этого 
праздника его участники посещают по
гребения Святых (Пиров), а затем едят 
хлеб и йогурт, символизирующие благо
состояние [Kurdistan Times, 1992. С. 149].

Таким образом, курды проводят са
мые разнообразные праздники, связан
ные с их национальными традициями, а 
также религиозными, территориальными 
и хозяйственными особенностями. Кален
дарные праздники и обычаи курдов обя
заны своим происхождением и развитием 
историческим, социальноэкономическим, 
политическим и социально-культурным 
условиям областей и регионов Курдиста
на. Совместное проживание курдов с дру
гими народами способствует процессу вза- 
имообогащения и развития их культур.

Календарные праздники и обряды де
монстрируют конфессиональную много
плановость культуры курдов: они от
мечают и мусульманские, и езидскне 
праздники. Признавая несомненное едиЕ- 
ство материальной и духовной культур ь 
курдов-езидов и курдов-мусульман, те:* 
не менее нельзя не отметить некотору:-: 
разницу в отдельных культурных тради
циях, которую отнюдь не следует толко
вать как противопоставление их духов
ной и материальной культуры.

Отметим, что такой общераспростра
ненный праздник всех курдов, как Ноу
руз, имеет различия в зависимости от мес
та его проведения. Он празднуется неза
висимо от местопребывания курдов, буоа 
то их этнографическая родина или дру
гие районы мира (Европа, Австралии 
и т.д.).

Большинство календарных праздни
ков и обычаев занимает видное место :- 
социальной жизни курдского этноса. Не
взирая на локальные и другие особен
ности, они отражают присущую курдско
му этносу в целом национальную само 
бытность.



ТУРКИ

Т урция, как и Россия, занимает уни
кальное географическое положение. 

’ на является своего рода мостом, соеди- 
воощим две части света: основная ее 
'тгритория находится в Азии, меньшая 
v:его 3%) занимает юго-восточный край 

Ззэопы (Восточная Фракия, или Вос- 
:чная Румелия). Географически соеди- 

gta Запад и Восток, Турция и в своей
■ "ътуре демонстрирует органичное сли- 
e z e  различных традиций.

Восточная часть Турции -  Анатолия 
: переводе с греческого "Восток", "Вос- 

-: чная страна") -  на протяжении ты- 
агчелетий играла роль своеобразного 

тнического котла", где сталкивались, 
: сеплетались, волна за волной сменяли 

т  друга сотни различных племен и 
=_годов, где складывались новые этносы, 
т ;  происходили постоянное взаимодей- 
—гае и взаимообогащение культур Вос- 

и Запада. Хатты, хетты, урарты, 
гтжгийцы, фракийцы, кельты, славяне, 
«сяне , скифы, персы, греки, лазы, армя- 
л-- арабы, курды, тюркские племена, 
• :г г о л ы  -  вот далеко не полный пе- 
■»- - :чь народов, оставивших свой след на 

-: ж земле. Как правило, племена и на- 
■ вь ;. очередной раз завоевавшие терри- 
~:сяю Малой Азии, утверждали здесь 
3i:2 язык и политическое господство. 
В : - __ко, ассимилируя местное население 
ачз сами перенимали многие местные

•  -^ .Т ени ш ева

культурные обычаи и традиции, пере
давая их как эстафету следующим завое
вателям. Это волнующее ощущение связи 
времен и народов не покидает, пожалуй, 
всякого, кто побывал в Турции.

Последняя мощная волна завоева
телей хлынула в Малую Азию в XI в. Это 
были тюркские кочевые племена, ко
торые до этого проделали за три с 
лишним столетия длинный путь от Алтая 
через Среднюю Азию и Хорасан, прежде 
чем подошли к границам Византии. На 
земле Древней Анатолии они столк
нулись с миром, представлявшим собой 
пестрый конгломерат народов, средо
точие самых различных культурных тра
диций. Здесь жили греки, армяне, евреи, 
лазы, грузины, курды, арабы, ассирийцы, 
славяне. Из этих этнических компонен
тов и формировался турецкий этнос.

Сложение турецкой народности про
исходило по ставшей уже традиционной 
схеме. С одной стороны, шла посте
пенная ассимиляция местного оседлого 
населения путем перехода на язы к и 
религию завоевателей. С другой сто
роны, что касается процесса аккуль
турации, то здесь преобладающее влия
ние было за культурой малоазийских 
народов [Еремеев, 1980. С. 48]. Тюркские 
кочевые племена довольно быстро сами 
стали переходить на оседлость, и в про
цессе освоения ими более высокой 
земледельческой и скотоводческой куль
туры Анатолии они переняли местные



навыки хозяйствования, заимствовали 
материальную  культуру и элементы 
духовной культуры покоренных народов. 
Это заимствование прослеживается, в 
частности, в календарной традиции, в 
календарных праздниках и обрядах.

Если по сути традиционные кален
дарные праздники турок являются как бы 
итогом взаимовлияния и взаимодействия 
культур, сталкивавшихся на территории 
Анатолии, то по форме они были му
сульманскими. И это не удивительно, по
скольку вся культура турок развивалась в 
русле мусульманской религии, ислам ре
гулировал практически все стороны жиз
ни турок, вплоть до формирования у них 
повседневных навыков поведения и при
вычек. Можно сказать, что ислам был не 
просто религией, а образом жизни му
сульманина [Е рем еев, 1990]. Поэтому 
главными праздниками считались именно 
религиозные, отмечавшиеся по лунному 
мусульманскому календарю.

Для обозначения понятия "праздник" 
турки используют термин арабского про
исхождения байрам.  Однако он в ос
новном применяется по отношению к 
крупным государственным или религиоз
ным праздникам и обозначает "дни, при
числяемые ко всенародно значимым". 
Применительно к традиционным народ
ным праздникам часто используется ту
рецкий термин геленек. По смыслу он 
близок понятию "традиция" и означает 
переходящие из поколения в поколение 
культурные особенности, обычаи, знания 
и привычки, что является основой "креп
кой связи, единства духа и общности всех 
членов общества" [Turkqe sozluk, 1974. 
С. 314). Поэтому в толковом словаре 
турецкого язы ка термин геленек опре
деляется как "один из факторов, соз
дающих нацию (миллет)" (Там же).

Как известно, в Османской империи 
понятие этнической принадлежности под
менялось понятием конфессиональной 
принадлежности. К. Дж. Мак-Коан во

второй половине XIX в. писал, что "кг 
циональное самосознание было подчи
нено религиозному: подданный Осмаь- 
ской империи редко называл себя турк: * 
или хотя бы османцем, но всегда му
сульманином" [Мак-Коан, 1884. С. 119'*. 
Этноним "турок" использовался исклю
чительно в крестьянской среде, и в yen: 
представителей османского высшего об
щества, горожан и даже части крестьян 
приобретал пренебрежительный отте
нок, являясь синонимом "мужика", "де
ревенщины" [Еремеев, 1980. С. 140]. Теи 
не менее чувство принадлежности к ту
рецким корням жило среди сельскс: 
населения Анатолии, находя свое ст- 
ражение, в частности, в народных пращ
никах и богатом ф ольклоре, сопро
вождавшем обычаи и обряды кален
дарного цикла.

И З ИСТОРИИ ИЗУ ЧЕН ИЯ

Изучение календарно-праздничноi 
культуры турок является в настояше: 
время одним из приоритетны х наг- 
равлений этнографических изысканий I 
Турции. Читая сейчас этнографических 
журналы и знакомясь с публикациями м-- 
териалов полевых исследований турецки, 
ученых, трудно себе представить, чт: 
немногим более столетия тому назад эт. 
тематика, как, впрочем, и все, что бы~ а 
связано с бытом народа, его обычаями i  
обрядами, не вызывала у интеллигенциш 
интереса. Более того, подобного ро;^ 
исследования не поощрялись. До се
редины XIX в. в работах турецких аз- 
торов можно встретить лишь краткие 
упоминания об основных праздниках го
да, отмечавшихся при дворе султана. Зна
чительно большее место уделялось опк- 
санию религиозных празднеств и со
провождающей их обрядности. Такое 
предпочтение объясняется все теми ж± 
особенностями самосознания турецкой: 
общества османского периода, когда эт-



----еская самоидентификация уступала
- етто государственной или религиозной 
тинадлежности. Таким образом, все, что 
: _-салось традиционной культуры анато- 

хжнских крестьян, признавалось несу
щественным и не достойным внимания.

В конце XIX в. кризис традиционной 
зсударственности, пробуждение нацио

нального самосознания заставили интел
лигенцию более пристально взглянуть на 

льтуру своего народа. Однако систе-
- гтический сбор .этнографического мате- 
зшала начался то лько  в 20-х г. нашего 
столетия, т.е. после провозглашения рес- 
гголики. С этой целью учреждается 
I лщество народоведения со своими от- 
клениями во всех крупнейших городах 
Турции. Кроме того, была создана кор
респондентская сеть в 25 вилайетах

гластях) [Еремеев, 1960. С. 151]. К этой
- _ 'оте были привлечены не только уче-
г. е-этнографы, но и местная интел
лигенция (краеведы, учителя и т.д.). Ими

I S, л собран обширный материал по раз- 
-т л ы м  аспектам традиционной куль
-  :ы . Особое внимание при этом уде- 
клось  календарной праздничной куль
-  се. поскольку, как уже говорилось вы- 
■е праздник как элемент традиции рас- 
•-лоивался в качестве "фактора, соз- 
_-::цего нацию". Собранный материал 

: ликовался в этнографических перио- 
-гческих изданиях ("Вестник народове- 
кх ая", "Изучение турецкого ф ольк
- лс . позднее — "Изучение турецкой 
-г : зной культуры"), а также выходил в 
■ет отдельны м и изданиям и [см., 

■пример: Irian А., 1930; Berk.es, 1942; 
г е г ,  1984]. Большинство этих публи- 

. д н  носит чисто описательный ха- 
иг~ер, однако такой объективистский 

:д имеет и свою положительную 
ну, поскольку позволяет рассмат- 

ть их в качестве источников.
Что касается работ исследователь- 
с характера, посвященных календар- 

раздникам, их немного. Среди них

книга турецкого этнографа М.А. Чая о 
праздновании дня весеннего равноден
ствия (Невруза) и бытовании весенней 
обрядности у турок и других тю рко
язычных народов. К сожалению, значе
ние этой работы во многом обесцени
вается ее сильной идеологической заря- 
женностью. Во введении автор так опре
деляет главные задачи своего иссле
дования: "Наша цель показать истинного 
хозяина нашей национальной культуры" 
[Qay, 1988. С. 15]. Все попытки других 
исследователей, главным образом запад
ноевропейских, показать синкретизм это
го праздника расцениваются автором как 
проявление враждебности по отношению 
к турецкой культуре. Невруз рассматри
вается как исконно тюркский праздник, 
отмечающийся во всем тюркском мире, и 
таким образом подтверждается единство 
этого мира. Автора не смущает тот факт, 
что в настоящее время Невруз в Турции 
отмечается почти исключительно курда
ми, а не турками. Он просто называет 
курдов тюрками Восточной Анатолии, 
говорящими на турецком и курдском 
языках. Только упоминание о языке и 
племенных подразделениях позволяет су
дить о том, что речь идет все-таки о 
курдах, а не о турках. Работа М. А. Чая 
дает возможность представить общий 
подход (правда, не всегда выраженный 
столь категорично) турецких этнографов 
к исследованию календарных обычаев и 
обрядов. Конечно, не стоит полагать, что 
все этнографические публикации яв
ляются апологетикой пантюркизма, тем 
не менее подобные взгляды широко 
распространены в среде ученых, зани
мающихся исследованием языка, куль
туры, истории турок и других тю рко
язычных народов.

Особого упоминания заслуживает ра
бота Н. Боратава "Турецкий фольклор в 
100 вопросах" [Boratav, 1973]. Книга как 
бы обобщает и подводит итог всему тому, 
что было накоплено в области изучения



фольклора и этнографии турецкими уче
ными. В форме ответов на вопросы осве
щены различные стороны этнографи
ческих исследований, кажущиеся автору 
наиболее существенными. Среди них воп
росы, касающиеся календаря, обычаев и 
обрядов календарного цикла и связанных 
с ними верований и преданий, занимают 
одно из главных мест.

Наиболее полное освещение в этно
графической литературе получили вопро
сы, связанные с традиционным народным 
календарем [Тйгкег, 1943; Erginer, 1984; 
Boratav, 1973, Kirzioglu, 1950] и весенней 
обрядностью турок. Кроме упомянутой 
выше книги М.А. Чая о Неврузе, необ
ходимо отметить серьезный труд Ахмета 
Оджака, посвященный исследованию 
культа Хызыра, или Хызыр-Ильяса, и 
связанного с ним праздника [Осак, 1990]. 
Вообще праздник Хыдреллез занимает 
особое положение в праздничной куль
туре турок, такое же исключительное 
место он занимает и в исследованиях эт
нографов и фольклористов. Этому празд
нику посвящены многие десятки статей и 
докладов. Пожалуй, не найдется области 
в Турции, где бы этот праздник не был 
описан во всех подробностях [см., напри
мер: Hidrelles, 1990; Korkmaz, 1989; Mal- 
cioglu, 1968; и др.].

Для более полного осмысления 
календарнопраздничной культуры ту
рок большое значение имеют работы, в 
которы х освещ ены вопросы тради
ционного календаря и календарной об
рядности у различных этнических или 
религиозных групп турок. Упомянем 
работы А.Р. Ялгына о кочевых племенах 
юрюков Южной Анатолии [Yalman, 1977],
А. Иылмаза и Р. Йетишена о шиитском 
кочевом племени тахтаджи, живущем в 
Западной Анатолии [Yilmaz, 1948; Yeti$en, 
1951].

Что касается литературы на западно
европейских и русском языках, то и здесь

до начала нашего века мы не н а ;:-  
сколько-нибудь подробных описаний и 
лендарной обрядности, за исключен?- 
религиозных празднеств, отмечаюш п: 
по мусульманскому лунному календаг- 
Среди европейских ученых, обративгш 
внимание на этот остававшийся долг 
время в тени феномен культуры Typed 
кого народа, особое место заним^
В.А. Гордлевский. Предприняв в пер± 
трети XX в. серию этнографических : 
ездок в Турцию, он собрал уникальв 
материал о различных сторонах же 
турок. Живя в самой гуще народа, поее 
щая турецкие кофейни, красочные ба 
зары  Стамбула и других город:
В.А. Гордлевский прислушивался ко : 
му, что происходило вокруг, отмечал р^- 
личные детали быта, записывал нар:>  
ные поверья, сказания и легенды, мног 
из которых непосредственно связаны 
календарной обрядностью. Документа 
ная регистрация всего того, что иссле; 
ватель слышал непосредственно из 
представителей турецкого народа, дела 
его материал ценнейшим этнографиче
ским источником. Собранные ученк 
сведения о лунном и солнечном годе, 
народных названиях месяцев и дней не
дели, о народных приметах, связанных 
ними, изложены в статье "М атериала 
для османского народного календаре* 
[Г ордлевский , 1968 (II). С. 89-93]. 3 ti  
материалы позднее легли в основу 
следовательской статьи "Народный ка
лендарь" [Гордлевский, 1962 (IV). С. 5ь- 
65], в которой автор вы являет кь- 
пластования различных эпох и делает 
вывод о синкретическом характере ка
лендарных обычаев и обрядов. Эту в |  
следовательскую традицию в советски 
время продолжили Д.Е. Еремеев
В.П. Курылев, в чьих работах со д ер ж ат  
ценные материалы и суждения о тра
диционном народном календаре ту р «  
[см., например: Еремеев, 1980. С. 47- 
Курылев, 1976; Курылев, 1967. С. 65].



КАЛЕНДАРЬ

Календарная система турок на протя
жении истории не раз претерпевала кар- 
1анальные изменения, но прежние сис
к  чсы не исчезали полностью, а лишь от
теснялись новыми, поэтому и по сей день 

ш»' можем наблюдать параллельно су
ществующие календари, выполняющие 
1^_?лый свою функцию.

Предки турок, огузские племена, до 
щ снятия ислама, как и большинство на- 
з:лов Центральной и Средней Азии, ис- 
ннряли время по солнечному календарю, 
каользуя 12-летний животный цикл, ко-
• тый иногда называют "Тюркским ка- 
;:€дарем" [Тигап, 1941]. Вместе с приня

вшем ислама в X в. большое распрост-
- 1зение у них получил календарь лунной 
гглжры. Однако, как полагает турецкий 
•-^следователь О. Туран, огузы еще в те-
::-ше долгого времени сохраняли в памя- 

а  традиции тюркского календаря, кото
рые перешли к сельджукам, а затем и к
-  ткам-османам. В доказательство этого
I Туран приводит ярлык, написанный 
ттт Мехмеде Фатыхе (XV в.) на чага- 
-13CKOM языке о победе под местечком 
Этлукбели. В этом документе, обра
щенном к народам, связанным с чагатай- 
.хзй письменной культурой, использо- 
влся  тюркский календарь животного 
ти па [Тигап, 1941. С. 60]. Других досто
верных письменных документов, под- 
-терждающих использование этого ка- 
■;ндаря на территории Анатолии, не об- 
-:-?ужено. Тем не менее исследования, 
гг введенные М. Кырзыоглу уже в наше
TrsjR в районе Карс-А рдаган-Чорук 

В неточная Анатолия), свидетельствуют
•  .уществовании в устной народной тра- 
:гаии календаря 12-летнего животного 
гакла под названием Чобан хесабы ("Па- 

шеский счет”). Названия и последо
вательность годов в этом календаре сле- 
: -эщие: сычан (мышь), окюз (бык), каф-

(тигр), давшан (заяц), балык  (рыба),

йылан (змея), am (лошадь), койун (овца), 
меймун (обезьяна), тавук  (курица), ит  
или кепек (собака), донгуз  (свинья). По 
чертам, характерным для каждого из 
этих животных, определяют особенности 
года: будет он изобильным или скудным, 
мирным или неспокойным, благоприят
ным для здоровья или принесет эпи
демии. Так, год мыши считается обычно 
неурожайным, а год быка, напротив, 
годом достатка и процветания. Чтобы 
обезопасить себя от возможных не
счастий, в начале года приносят в жертву 
(реально или символически) животное, 
именем которого назван год. Год, 
состоящий из 12 месяцев, начинается в 
марте, который носит название кузу айы 
("месяц ягненка") или дёлъдёкюмю ("вре
мя приплода"). Остальные месяцы также 
имеют местные названия, вытекающие 
из сельскохозяйственной  практики  
[Kirzioglu, 1950. С. 170-172].

В конце XI в. тюркские племена вме
сте с исламом принесли на территорию 
современной Турции календарь лунной 
хиджры. За  отправную дату мусульман
ского летосчисления, как уже отмеча
лось, принято (15) 16 июля 622 г., по 
юлианскому календарю. Это был первый 
день того знаменательного в истории 
мусульман года, когда пророк Мухаммед 
совершил свое знаменитое переселение 
(хиджру) из Мекки в Медину.

Основной единицей измерения вре
мени в таком календаре служит естест
венное чередование фаз Луны. Начало 
лунного месяца совпадает с новолунием, 
а середина -  с полнолунием. В Западной 
Анатолии для этих периодов существуют 
специальные названия: первый называ
ется айын айдыны  ("блеск Луны"), вто
рой -  айын гарангысы ("затемненность 
Луны") [Erginer, 1984. С. 48-52]. В от
личие от других народов мира, исполь
зующих лунный календарь, у турок время 
полнолуния не является особым, сакраль



ным временем. С самими же периодами 
лунного месяца связаны некоторые пове
рья, относящиеся, главным образом, к хо
зяйственной деятельности. Например, в 
области Ушак (Западная Анатолия) вес
ной период "блеска Луны" считается не
благоприятным временем для начала 
садовых и огородных работ, они откла
дываю тся на период "затемненности 
Луны".

Лунный год (камера таквими) состо
ит из 12 лунных месяцев, насчитывающих 
попеременно 29 и 30 дней. Месяцы носят 
арабские названия в турецкой огласовке
-  мухаррем, сафер, ребиюлъэввель, реб- 
июлъахир, джемазийельэввелъ, джемазий- 
елъахыр, реджеп, шабан, рамазан, шев- 
валь, зилъкаде, зильхидже. Средняя про
должительность лунного месяца (29,5 су
ток) оказывается меньше его ф акти
ческой продолжительности (29,53 суток), 
поэтому календарное начало месяца по
степенно начинает отставать от новолу
ния. За  30 лет накапливается разница в 11 
суток. Для ее ликвидации арабские аст
рономы в 30-летнем периоде установили
11 високосных лет по 355 суток. Этот ка
лендарь получил название арабской 
лунной хиджры и был ш ироко рас
пространен на территории современной 
Турции [Ц ы бульский,  1964. С. 125]. В 
эпоху Сельджукидов (XI-XIII вв.) и в 
Османской империи до последней чет
верти XVII в. он использовался в 
официальных документах, книгах, среди 
духовенства, в частной жизни. В на
стоящее время сфера его использования 
ограничивается религиозной жизнью. 
Именно на лунный календарь ориен
тированы все мусульманские праздники. 
Поскольку лунный год на 11 дней короче, 
чем солнечный, все его даты ежегодно 
сдвигаются и мусульманские праздники 
могут приходиться на любой из сезонов.

При описании календарного празд
ничного цикла для удобства за начало 
мусульманского нового года условно

принята дата 16 июля по григорианск: J  
календарю. Таким образом, годовой i_-| 
лендарно-праздничный цикл турок 6 : 1  
представлен как чередование земледе~-| 
ческих и скотоводческих праздник: ( 
ориентированных на григорианский r.-J 
лендарь, и условно привязанных к ней* 
же религиозных праздников.

Основной недостаток лунного ка.:; - I  
даря, заключавшийся в его несогла: I 
ванности с временами года, заставил i ;  I 
ресмотреть принцип счисления времен! в 
официальном календаре. Главное 
удобство для государства заключалось '-I 
том, что оно должно было платить - 
новникам и войскам за лунный год, мел - 
ду тем налоги, которые государство м  
лучало натурой, поступали в течение ос*1 
нечного года [Цыбульский,  1964. С. 125 
Для того, чтобы избежать ошибок i 
финансовых делах, в 1088 г. лунной хигз ■ 
ры, или 1677 г. по европейскому летос: -! 
числению, был введен новый календарь -  
Мали, в котором сочетались ритмы Лун; : 
и Солнца. К 1088 г. хиджры стати) 
прибавлять годы по юлианскому к: 
лендарю, а чтобы ликвидировать разнит? 
между ним и лунной хиджрой, с : - 
ставлявшую 11 дней, каждые 33 го:л| 
пропускали один год, он стал называться 
сивиш ("пропущенный"). С 1256 г. хидж
ры (1840 г.) выравнивание лет яв 
проводилось, по сути был введен новый 
финансовый (солнечный) год -  Pv>*l 
[Цыбульский, 1964. С. 126]. В городах к; 
лендарь Руми просуществовал до 1926 : . 
когда был заменен григорианским кален
дарем, а в сельской местности им продол
жали пользоваться кое-где до 50-60-х ■ 
Календарь Руми отставал от григориан: 
кого на 13 дней, и новый год начинался I 
марта.

Для каждого из 12 месяцев солне- 
ного календаря наряду с официальны ■ 
названиями, заимствованными у народе:, 
разных эпох [Еремеев, 1980. С. 47], суще
ствуют свои народные названия, связан



* как (январь)

щ v-лт (февраль) 
te rm  (март)

(апрель)

тгйыс (май)

atsupan (июнь)

(.«уз (июль)

Ш е с хозяйственной деятельностью или 
соматическими условиями.

-  земхери (лютая 
зима)
-  гюджюк (куцый)
-  дёльдёкюмю (время 
приплода), кузу айы 
(месяц ягненка)
-  йагмур айы (месяц 
дождей), чифт айы 
(месяц пахоты)
-  гёч айы (месяц 
перекочевки), чичек 
айы (месяц цветов)
-  кираз айы (месяц 
черешни), орак айы 
(месяц серпа)
-  орак айы (месяц 
серпа), от бичими 
(покос трав), катан 
айы (месяц 
котана/тяжелого 
плуга)
-  чайыр айы (месяц 
лугов), орак айы 
(месяц серпа)
-  харман айы (месяц 
молотьбы), верим ай 
(плодородный месяц), 
инджир-юзюм айы 
(месяц инжира и 
винограда)
-  коч койан (время 
случки мелкого 
рогатого скота), эким 
айы (месяц посева)
-  коч айы, или коч 
катымы (время 
случки мелкого 
рогатого скота)
-  каракыш (суровая 
зима)

Гледует отметить, что эти периоды 
.-«ко не всегда имеют четко закреп- 

ые соответствия в официальном ка- 
!*;:--ларе, а варьируют в более или менее 
гхгоких временных пределах. Для ту- 
гакого крестьянина был важен прежде

■  - :тос (август)

ль (сентябрь)

! (октябрь)

м (ноябрь)

ш к  (декабрь)

всего сезон, наполненность времени 
конкретными занятиями. Именно поэ
тому в хозяйственной деятельности 
турецкие крестьяне издавна ориенти
ровались на свой особый сезонный ка
лендарь (халк таквими), истоки которого 
лежат в календарной традиции местного 
населения древней Анатолии.

В отличие от общепринятого деления 
года на четыре сезона крестьяне разли
чали два периода: лето (я з ), которое на
чиналось 8 мая по григорианскому кален
дарю, или 23 апреля по календарю Руми, 
в день Хыдреллеза ,  и продолжалось до 
дня Касыма,  6 ноября (26 октября), и 
зиму (кыш), длившуюся от дня Касыма до 
Хыдреллеза.

Обе даты были хорошо известны 
христианскому населению Анатолии. 
Известно, что в Византии дни св. Георгия 
(23 апреля) и св. Дмитрия (26 октября) 
являлись не только большими церков
ными, но и народными праздниками, от
мечавшимися по всей империи. Такое 
деление года было распространено у мно
гих народов. Эта традиция сохранялась до 
недавнего времени в народных кален
дарях греков, албанцев, болгар и других 
европейских народов [см.: Календарные 
обычаи, 1983]. По мнению С.А. Тока
рева, двухсезонный календарь является 
проявлением не зем ледельческой, а 
скотоводческой традиции, так как имен
но для скотоводов характерно деление 
года, основанное на двух кардинальных 
событиях скотоводческого года: перегон 
скота на горные пастбища в конце апре
ля -  начале мая и обратный перегон его 
на равнину в конце октября -  начале 
ноября. Эти две основные точки были 
ознаменованы праздниками св. Георгия и 
св. Дмитрия [Календарные обычаи, 1983. 
С. 96-97]. Скотоводческий уклад хо
зяйства тюркских племен, пришедших в 
Малую Азию, способствовал быстрому и 
органичному усвоению ими местной ка
лендарной традиции.



Использование двухсезонного ка
лендаря не ограничивалось лишь хозяйст
венны ми п отребностям и  турецких 
крестьян, влияние его было значительно 
шире, оно прослеживалось и в экономи
ческой, и в политической жизни Ос
манской Турции. В начале лета, 23 ап
реля (по календарю Руми) подряжались 
рабочие на полгода, уплачивалось ж а
лованье, приводились в порядок су
хопутные войска, флот впервые после 
зимы спускался в море. В день Касыма, в 
начале зимы, заканчивались сроки 6
месячного найма на работу, войско 
распускалось на зимние квартиры, и, как 
отмечал В.А. Гордлевский, даже "если 
бы начальство вздумало его задержать, 
оно все-таки разошлось бы самовольно. 
Так было исстари, в эпоху Сельджукидов, 
то есть в ХП-ХШ  вв. Да так было и в 
начале XIX в., до учреждения регуляр
ного войска" [Гордлевский, 1962. С. 63]. 
Этот обычай, хорошо известный в Евро
пе, определял тактику военных действий 
стран, воюющих с Турцией. В 1808 г. 
министр иностранных дел России граф 
Н.П. Румянцев писал главнокомандую
щему русской армией на Дунае А.А. Про
зоровскому: "По обыкновенному в осен
нее время распущению турецкого войс
ка армия их придет в ослабление, и вот 
тут-то , стало бы ть, и начать на
ступление" (см.: Гордлевский,  1962 (IV). 
С. 63-64].

В своей практической деятельности 
турецкие крестьяне пользовались более 
дробным календарем, в котором насчи
тывалось 8 сезонов. Вехами такого ка
лендаря, кроме дней Хыдреллеза и Ка
сыма, являлись дни весеннего и осеннего 
равноденствия, летнего и зимнего солн
цестояния. В различных областях Турции 
начало сезонов и их продолжительность 
могли изменяться в небольших пределах, 
но год всегда начинался со дня весеннего 
равноденствия -  22 марта (9 марта по 
календарю Руми). Н. Боратав приводит

названия сезонов турецкого наро 
календаря, бытующего до насто: 
времени в области Денизли (Зап 
Анатолия), и соотношение этих сез' 
временами года, которые хотя и б 
прекрасно известны турецким кре 
нам, но не имели для них болып 
практического значения [Boratav, 19 
С. 163].

Март1Бахар
(Весна)

Яз (Лето)

Гюз (Осень)

Кыш (Зима)

Хыдреллез

Гюндёнюмю

Агустос

Гюз2

Касым

Земхери

Каракыш

22 марта - :  
апреля
6 мая -
21 июня
22 июня -
13 августе
14 августа-
21 сентябр§
22 сентяб
р я -5  но
ября
6 ноября -
21 декабр»
22 декабре - 
31 января
1 февраля -
21 марта

Именно между этими периодах 
практический народный опыт расп р- I 
делил все основные хозяйственные д ел  
турецкого крестьянина.

Календарные обычаи и обряды сосгт 
носились не только с сезонами и меся
цами, но часто и с определенными дням! 
недели, а ритм их проведения во много 
определялся способом деления дня i 
части.

Традиционный сельскохозяйствен
ный календарь турок, ка мы видим, не- 
предполагал деления сезона на недели. I 
связи с этим турецкий этнограф  К 
Беркес, обследовавший в 1940 г. 13 де
ревень Анкарского вилайета, писал : 
том, что многие крестьяне, особенн:

1 Более распространенным является наз
вание, Невруз.

2 Более распространенным является наз
вание Михриджан.



к п ц и н ы , вообще не знают дней недели, 
ш ем е пятницы, священного для мусуль- 
в з ш а  дня [Berkes, 1942. С. 61]. Однако,
■ -видимому, подобная ситуация не была 
■атггчной для большинства районов стра-
-г Так, многие авторы [Artап, 1975. 
С. "-93; Boratav, 1973. С. 101-102; Erginer,
• •- С. 45; Тйгкег, 1943. С. 16-18] опи- 

а. з ;ют различные поверья, связанные с 
к м и  недели, обращая при этом вни- 
p r s r e  на то, что каждый крестьянин 
Ьпж ен был хорошо знать предписания 
« -^ л ггел ьн о  того, что можно делать в
■ г или иной день, а от чего стоило 

:гержаться. И, хотя эти предписания в 
:ных районах могли быть различны и 
же противоречить друг другу, это об

- : =тельство все же не делало их менее
ш з м ы м и  в глазах турецкого народа. 

Самый почитаемый день для всех 
-едователей ислама -  пятница (длсу- 

я В этот день мусульмане собираются 
■ечетях для совместного участия в 

гничной полуденной молитве. В пят- 
считалось грехом работать, и эта 

пщия до недавнего времени была за
мена законодательно. Лишь в 1935 г. 
j.-:oe правительство постановило пе
гги выходной день с пятницы на 

сенье. Но в некоторых деревнях до 
еднего времени пятница являлась 
отдыха и с нее начиналась неделя

- jv , 1973. С. 162]. Среда (чаршам-
-  наиболее благоприятный день для 

путешествий. Стирать белье и
;тъ можно в понедельник, среду и 
■гг Вообще же эти дни, а также суб- 
н разных областях могут относиться 

•: благоприятным, так и к неблаго- 
тным дням для различного рода 
:гьности. Что касается вторника (са- 

. то почти повсеместно он признается 
несчастливым днем. Интересно 

ождение этого представления. Во 
 ̂ 29 мая 1453 г. Константинополь 

е з я т  турками. Таким образом втор

ник оказался несчастливым днем для 
греков-византийцев. Но постепенно это 
поверье перешло к туркам-стамбульцам, 
а затем распространилось и дальше [Тйг
кег, 1943. С. 17]. В этот день турки ста
раются не начинать важных дел, помня 
поговорку: "Дела, начинающиеся во 
вторник, висят на ниточке" [Artan, 1975. 
С. 7493].

В старой Турции сутки имели другие 
границы отсчета, нежели в Европе. День 
начинался с наступлением темноты. По
нятия "часа" не существовало, ритм дня 
определялся пятью намазами, которые 
совершались в моменты определенного 
положения солнца на небосводе. Утрен
ний намаз (сабах намаз) совершался на 
рассвете, перед восходом солнца. Затем 
следовали полуденный намаз (огле на
маз), когда солнце находилось в зените, и 
предвечерняя молитва (икинди намазы), 
совершаемая во второй половине дня до 
заката. На закате солнца, когда на
ступали сумерки, муэдзин долгим про
тяжным пением созывал мусульман на 
вечернюю молитву (акшам намаз). З а 
вершался день с наступлением темноты,
о чем оповещал последний намаз -  яссы  
намаз. Лишь в 1926 г. вместе с принятием 
григорианского календаря было узако
нено деление суток на 24 часа.

ВЕСЕННИЕ 
ОБЫ ЧА И И ОБРЯДЫ

Весна для турецких крестьян была 
самым важным и ответственным перио
дом, временем, когда природа пробуж
дается от зимнего сна, и крестьяне на
чинают готовиться к новому хозяйствен
ному сезону. Все свои надежды они воз
лагали на пробуждение производящих 
сил природы, на благополучный сев и 
богатый урожай, на большой приплод 
скота.



Фрагмент ткани с изображением тюльпанов 
(XVIII в.). Государственный музей Востока. 
Москва [Румянцева, 1993. С. 99]. Прорисовка 
Г.В. Вороновой.

Направленность их ожиданий опре
деляла характер весенних обычаев и 
обрядов, объединенных общей идеей 
достижения плодородия в широком пони
мании этого слова. Магия плодородия в 
представлении турецкого крестьянина не 
только способствовала достижению изо
билия, в конечном итоге она должна 
была обеспечить победу тепла над хо
лодом, жизни над смертью.

Поворот от безжизненного холода 
к животворящ ему теплу, обновление 
природы, начало нового сельскохо
зяйственного сезона в народном сознании 
воспринимались как грань между прош
лым и будущим, как начало нового 
жизненного этапа, начало нового года, 
когда закладывались основы для всего 
последующего годового цикла. Неуди

вительно, что по насыщенности 
чаями и обрядами весенний период 
нимал особое место в народном ка.: 
даре турок.

Согласно традиционному сезон 
календарю, на весенний период npi 
дилось два сезона. Первый начинал; 
и 22 марта и ознаменовался праздв 
нием Невруза. Название праздника i 
наименованием всего сезона. Второ! 
зон, продолжавшийся от дня Хыдре.т.
(6 мая) до дня летнего солнцестояние 
существу являлся переходным перис: 
от весны к лету, что нашло отражен 
хозяйственных заботах крестьян. ; 
обычаях и обрядах.

Невруз

Н е вр уз ,  отмечавш ийся 22 Mir 
(9 марта по календарю Руми), симво. 
ровал приход весны, весеннее обновл 
природы и одновременно знаменова. 
бой начало нового года. На террип 
Малой Азии этот обычай появился 
годаря предкам турок -  огузо-туркм; 
ким племенам, которые на пути из С 
ней Азии в Анатолию испытали на 
сильное иранское влияние и вмест: 
элементами иранского языка и культч 
восприняли также праздник Нового 
да -  Невруз (перс. Ноуруз -"новый д еа  
Традиция встречи Нового года в д 
весеннего равноденствия уходит сво 
корнями в глубь истории и известна б: 
многим народам древности, в том числе 
древним тюркам. Известно, что по т 
скому календарю 12-летнего живо 
го цикла год начинался именно в э 
день.

Таким образом, иранский по прсс. 
хождению праздник Невруз, наложив
шись на древнетюркскую календари» 
традицию, стал важнейшим государя 
венным праздником, отмечавшимся наг 
ду с главными мусульманскими праэя 
никами как при дворе сельджукских <г- х



_ -: з (XI-XIII вв.), так и при османских 
г  _; ителях (XIV-XIX вв).

Во времена Сельджуков в этот день 
т н ы ,  соблюдая иранские обычаи, 

г_ачно каялись и одаривали бедняков 
:эемя прогулки [Гордлевский , 1962 

С. 59]. Султан Алаэддин Кейкубад I, 
нвший в первой половине XIII в., 

ш.:ялся в суд, и тогда каждый мог 
—изъявить ему иск или подать жалобу

■ -длевский,  1960(1). С. 175]. Одно из 
е'  в ых сведений о праздновании Невруза

■  территории Малой Азии относится к
эй половине XII в. и связано с собы-

. происшедшим при дворе султана
- ечара: один из его везирей был убит во 

семя осмотра лошадей, предназначен- 
I  в подарок султану по случаю Не- 

щ ii[Qay, 1988. С. 196].
Подношение подарков продолжало 

-рваться основным элементом офи-
■ 1 .лъного торжества и в период Осман- 
B i  империи. В этот день высшие са-

зннки принимали подарки от своих 
:чиненных. Собрав подношения, на- 

вхьники эялетов (областей) одаривали 
;:гэей , шейх-уль-ислама и других пред- 

—.гттелей османской элиты; те, в свою 
-;?едь, подносили подарки султану. 

I - ; :и традиционных даров, кроме коней,
■ :ловам Дмитрия Кантемира, "драгим 

tihctbom  украшенных" [Кантемир,
~12. С. 285], были икрустированное ору- 

■ к  и дорогие ткани. Этот обычай на- 
ь 51 лея "неврузие пишкеши!пешкеши". 

I : г мин иранского происхождения пеш-
■ ыи имеет несколько значений: "пода

- к . награда", а также "налог", "подать"
- . 1988. С. 196]. Таким образом, 

Г:гчай подношения подарков был узако- 
5с - а превратился в сбор податей и нало- 
а  = В реестровых книгах (дефтерах), в 

*: гых записывались сведения о тех или 
■ ы з видах поступлений в государствен
ник? казну, перечислялись подати, соби- 
р о сы е  в праздник Невруз, среди них -

подати мелким скотом (адети агнам), 
сельскохозяйственными продуктами (рес- 
ми чифт) и т.д. [Qay, 1988. С. 42].

При дворе султана и среди османской 
знати особое значение придавалось 
астрономическому началу весны. Астро
логи по таблицам высчитывали время 
вхождения Солнца в знак Овна, и этот 
час, называемый неврузие, служил нача
лом поздравлений. Во дворце главный 
астролог подносил султану и великому 
везирю астрологический календарь на 
год. В этот час начинали готовить 
пастилу, которая также носила название 
неврузие. Она являлась главным празд
ничным угощением. В состав пастилы 
входили сахарный сироп или мед и 
множество разнообразны х л екар ст
венных трав и специй. Число их иногда 
достигало нескольких десятков. Пастила 
считалась прежде всего апотропейным 
средством , призванны м  защ итить 
человека в течение года от укусов змей, 
скорпионов и прочих гадов. Кроме того, 
ей приписывались различные целебные 
свойства. Считали, что она способствует 
снятию усталости, улучшает пищ ева
рение, возбуждает аппетит, укрепляет 
сердце, нормализует кровообращение. 
Наибольшей популярностью пользова
лись те виды пастилы, которы е вы
зывали небольшой наркотический эф 
фект. Приготовление пастилы неврузие 
вменялось в обязанность домашним вра
чам и аптекарям. Во дворце султана ее 
готовил главный врач -  хекимбаши.  Во 
время праздника на большом ф ар 
форовом блюде, украшенном лентами и 
тканями, хекимбаш и торж ественно 
преподносил пастилу султану и высшим 
сановникам. Те, в свою очередь, ода
ривали главного врача дорогими по
дарками [Demirhan, 1976. С. 7615].

Что же касается народной традиции 
празднования Невруза, то к началу на
шего века она сохранилась лишь у по



следователей шиизма, которых в Турции 
называют алеви. В ним относятся курды 
и отдельные группы турок в Восточной 
Анатолии, некоторые племена юрюков и 
туркмен, в том числе племя тахтаджи, 
живущее недалеко от Измира (Западная 
Анатолия). Широко отмечали Невруз 
члены суфийского братства Бекташи, чьи 
воззрения были близки шиитским. Со
гласн о  преданиям  турок-ш и и тов , 
празднование Невруза связано с именем 
Али, двоюродного брата и зятя пророка 
Мухаммеда, четвертого его преемника. 
По одной версии, Невруз считался днем 
рождения Али, согласно другой -  днем 
провозглашения его халифом [Boratav, 
1973. С. 267]. Бекташи рассматривали его 
как день женитьбы Али, на дочери 
Мухаммеда Фатиме [Qay, 1988. С. 24]. 
Следует отметить, что в сознании шиитов 
Али оттеснил на второй план не только 
своих предш ественников -  халифов 
Абу Б акра, Омара и Османа, -  но даже 
самого Мухаммеда; для многих шиитов 
Али -  олицетворение божества. Поэтому 
связь Н евруза с именем Али под
черкивает исключительную значимость 
этого праздника в глазах последователей 
шиизма.

В традиционном сельскохозяйствен
ном календаре турок-суннитов Невруз 
также занимает исключительное место, 
он считается днем окончания зимы и с 
него начинается новый год. Однако эта 
традиция, уходящая своими истоками в 
древнетюркскую историю, закрепленная 
впоследствии иранским влиянием, не 
наш ла своего развития у турецких 
крестьян, исповедующих ислам суннит
ского толка. На территории Малой Азии 
под влиянием местных климатических 
условий и культурных традиций у них 
произошло переосмысление этого празд
ника. Невруз, по-видимому, рассматри
вался скорее как официальный праздник, 
принятый при дворе султана. Можно так
же предположить, что большинство

турок, чьи культурные традиции разы 
вались в русле ислама суннитского то л д  
не считали полностью своим п р азд н а  
пришедший из шиитского Ирана. Крс «а 
того, М алая Азия по климатические 
условиям отличается от Ирана. ■ 
оживление природы здесь происхоггг 
несколько позднее. Поэтому, сохрани; ■ 
календаре Невруз (или, как его еза 
называли, Март Докузу, т.е. 9 марта) k=J 
начало нового года, а также сохрани 
некоторые обычаи и поверья, связанна-* 
с этим днем, турецкие крестьяне-суншгт» 
перенесли свою обрядность на други 
весенний праздник -  Хыдреллез. Имена* 
он справлялся как праздник пробуждешя 
природы и начала нового года.

Поскольку в настоящее время этш 
праздник сохранился в основном у кур; ц 
Восточной Анатолии, самими турками 
рассматривается не как "свой", турецка. 
а как "чужой", курдский, праздник. Одеь- 
ко некоторое негативное отношение с  
этому празднику в силу известных п о ш  
тических причин не может вытеснить его 
полностью из культурного наследия т  • 
рецкого народа, и этот день и связанные г 
ним обычаи и обряды до сих пор яв
ляются частью календарно-праздничн:^ 
культуры турок.

Для турок-шиитов подготовка к Неь- 
рузу начиналась за несколько дней т.» 
праздника. В домах проводили уборкл. 
шили новую одежду, покупали подарки

Утром в день Невруза надевали са
мую лучшую одежду, поздравляли др— 
друга, обменивались подарками, везде п~ 
рило веселье. В этот день было приняв 
дарить цветы или оставшиеся от проп-, 
лого сезона плоды. Многие высаживали 
растения -  плющ или розовые кусты 
[Гордлевский, 1962 (IV). С. 59]. Праздн:- 
вать Невруз отправлялись в поля, сады ■ 
горам. Следы этого обычая в виде заг:- 
родной прогулки или пикника на бере- 
реки, устраивавшихся 22 марта, сохрани
лись и у турок-суннитов. Большой п о т -



Праздничная обувь из тонкой кожи с 
(медное блюдо с крышкой) [Celal, 1946. вышивкой [Celal, 1946. С. 147]. Прорисовка

2  18]. Прорисовка Г.В. Вороновой. Г.В. Вороновой.

шрностью в этот день во многих городах 
Центральной Анатолии пользовались 
гг■: гулки за город учеников с учителями 
Гордлевский, 1968 (II). С. 89].

Особое место в праздничных об- 
Etiax, совершавшихся в день весеннего
* .гноденствия, занимал обряд помино
вения предков. По представлениям 
нхтаджи, главная цель Невруза заклю- 
=2.гась в том, чтобы напоить, накормить
■ газвеселить покойных [Yeti§en, 1951.
I 365]. В Восточной Анатолии обряд 
: а мановения выделялся как особый 
т г и д н и к -  Праздник умерших (д л ю  

т. -омы ) — и отмечался в ближайший к 
Б-згУзу четверг или пятницу [Aydinglu, 

Щ&л. С. 5298].
Обряд начинали с приготовления 

адзы, для чего перемешивали муку с 
_ -эным сиропом или вываренным до 

п етел ы  меда виноградным со к о м -  
m  •жезом. Халва являлась главной по
м о л ь н о й  пищей этого дня. В неко- 
•я сых районах Западной Анатолии эту 
^  хъ выполняли яйца, широко ^при- 
■_ ивш иеся в заупокойном культе мно- 
■в народов мира как символ вос- 

Ьеш ения жизни. Следует отметить, что 
Е м о л и к а  яйца занимала видное место в 
ш апш ей обрядности суннитов, где оно

служило символом жизненной СИЛЫ и 
плодородия. В области Ушак (Западная 
Анатолия) издавна в Невруз было приня
то варить и красить яйца, кидать их друг 
в друга [Erginer, 1984. С. 54], обычай этот 
был, вероятно, заимствован у жителей 
соседних греческих деревень.

Утром в день праздника жители 
шиитских деревень, надев новую одежду, 
захватив с собой халву или крашеные 
яйца, а также лепешки и различные сла
дости, отправлялись на кладбище, где 
после общей молитвы располагались у 
семейных могил. Прежде всего участни
ки церемонии поправляли могилы, очи
щали их, затем начиналась общая тра
пеза. В заклю чение обряда остатки 
пищи разбрасывали на могилах, раз
давались детям, беднякам или просто 
прохожим со словами: "Пусть он при
коснется к душе умершего!" [Qay, 1988. 
С. 124]. Так, в жертвенной пище живые 
стремились соединиться с их усопшими 
предками.

Нет ничего удивительного в том, что 
праздник Невруз был тесно связан с 
культом предков, который у турок, с 
одной стороны, уходил своими корнями в 
мифологические представления древних 
тюрок, а с другой, был подкреплен рели



гиозными представлениями местного ма- 
лоазийского населения. Известно, что у 
многих народов мира поминовение пред
ков связывалось с представлением о пло
дородии и благосостоянии, и поэтому 
являлось частью весенней обрядности. Те 
же представления нашли отражение в 
обрядовой стороне турецкого празд
нества поминовения усопших, основной 
чертой которого являлось стремление 
умилостивить предков и заручиться их 
поддержкой и покровительством в на
чале нового хозяйственного года.

Этот обряд, проходивший в основных 
чертах по единому сценарию, в различ
ных районах имел совершенно разную 
эмоциональную окраску. В Восточной 
Анатолии он отличался церемониальной 
торжественностью, весь обряд от начала 
и до конца проходил под руководством 
ходжей и паломников, совершивших хадж 
в Мекку или Кербелу, где находится свя
тыня шиитов. Каждое действие обряда 
сопровождалось чтением Корана. Здесь 
ислам постарался полностью подчинить 
себе чуждый в своей основе культ, устра
нив оргиастические начала и придав ему 
соответствующую религиозную окраску. 
В то же время у тахтаджи в Западной 
Анатолии прежде всего обращает на себя 
внимание атмосфера непринужденного 
праздничного веселья, сопуствовавшего 
посещению семейных могил. В этот день 
все старались быть жизнерадостными, 
прощали обидчиков, враждующие сторо
ны должны были помириться. Общая 
трапеза у семейных могил сопровожда
лась игрой на музыкальных инстру
ментах и исполнением народных песен -  
т ю р кю .  Во время трапезы пили тра
диционный турецкий алкогольный напи
ток -  анисовую водку (ракы). По мнению 
турок, употребление ракы  не про
тиворечит Корану, поскольку его запрет 
касается лишь виноградных вин. Мо
лодежь устраивала катание на качелях. 
Дети запускали в небо воздушных змеев

(байрак), бегали с корзиночками межг? 
могилами, каждый из присутствую щ и  
должен был одарить их сладостями 
[Yeti^en, 1951. С. 365]. В этом случг: 
очевидно, что обряд поминовения пред
ков сливался с увеселительными прс- 
гулками на лоне природы, характерным! 
для весенних празднеств.

В Восточной Анатолии в праздних 
Невруза большой популярностью поль
зовался обычай возжигания огня (атеи 
йакама). Костры разводили чаще всего н. 
возвышенностях: на плоских земляныт 
крышах или на холмах; иногда возле 
домов. Народное предание связывал: 
этот обычай с тем фактом исламское 
истории, когда Али таким образом опо
вестил народ о своем уходе на войн) 
Между тем, сами "огненные" обряды 
отражают прежде всего древние маги
ческие представления о благодатной силе 
пламени.

В деревне Дикме области Карс кост
ры разжигались во дворе каждого дома. 
Топливом для них служило сено (гирч). 
которым всю зиму кормили скот. Ос
татки сена собирали и хранили спе
циально для Невруза. Когда пламя костра 
уменьшалось, жители деревни переша
гивали через него. Верили, что таким 
образом можно очиститься от болезней и 
бед. Вечером все вместе одновременно 
подбрасывали горящие тряпки так, что
бы искры от них падали на землю огнен
ным дождем [Dtindar, 1978. С. 8230]. По
мимо зрелищной, красочной стороны 
этого действа, оно имело явно маги
ческий смысл. И скры, подобно сол
нечным лучам, падая на землю, должны 
были пробудить живительны е силы 
природы. Известно, что у древних тюрок 
огонь почитался как символ Солнца на 
Земле [Qay, 1988. С. 200]. Вера в бла
годатную силу пламени переносилась на 
оставшуюся от костров золу, ее сбра
сывали с крыш внутрь дома с поже
ланием изобилия и счастья.



Обязательной в день праздника была 
гбильная трапеза: во всех домах готовили 
г азличные блюда из риса (салма) и чече- 
;яцы, пирожки со шпинатом, большие 
тонкие лепеш ки из пресного теста 
-:фка), плов из б улгур а  (сваренной, 

высушенной, а затем дробленой пше- 
нжцы), разнообразны е сладости. На 
■раздничный стол ставили весенние 
тветы и травы — василек, который турки 
называли "цветком пророка" (пейгамбер
- инеги), щавель -  кузу кулагы  (т.е. "ухо 
;тненка"), траву невруз и др. Основные 
Злюда приготавливали из пшеницы, риса, 
кунжутного масла и других продуктов 
тастительного происхождения, что под
черкивало земледельческий характер 
ттаздника. Совместная трапеза, несом
ненно, имела ритуально-магический 
смысл и служила своеобразным за- 
•сгинанием будущего урожая. Считалось, 
тто чем обильнее будет на столе пища, и 
тем большее ее съедят, тем счастливее 
г~.цет предстоящий год, а счастье в 
тгедставлении турок ассоциировалось с 
Г:гатым урожаем. Эти два понятия в 
турецком язы ке обозначаю тся одним 
еловом -  берекет.

С Неврузом были связаны разно- 
сразные предметы, по которым стара- 

~ : ъ  предугадать погоду, будущий уро- 
ш ,  свою личную судьбу. Целый ком
плекс примет был связан с аистом, кото- 
~ый в представлении турок предвещает 
ттагополучие. Обычно в середине марта 
12сты возвращались из теплых краев и 
тгтраивали свои гнезда, как правило, 
;:лизи  жилья человека. Во время Нев- 
т -за крестьяне ходили смотреть, что аист 
ттннес в клюве: если колос — то год 
: :лжен быть урожайным, если же кусок 
фасной материи — то это предвещало 
не люкойный год. Если кому-то прихо- 
галось увидеть летящего аиста, это ука- 
м  нло на то, что ему суждено оказаться 
я . чужбине, и наоборот, кто заметил, что 
зигт спускается на землю, тому не нужно

Мангал для приготовления риса к 
праздничному столу [Celal, 1946. С. 151]. 
Прорисовка Г.В. Вороновой.

будет расставаться с родиной [Горд
левский, 1968 (Ш). С. 85].

Вера в магию первого дня, опреде
лявшую судьбу на весь последующий пе
риод, проявлялась не только в представ
лениях о характере праздничной еды и 
разнообразных приметах, но и в особой 
сакральной значимости, которую приоб
ретали поступки и слова людей в этот 
день.

Совершенно иной смысл приобре
тало празднование Невруза в тех райо
нах, где преобладал скотоводческий ук
лад хозяйства. Для скотоводов март -  это 
прежде всего период приплода овец, на
родное название этого месяца -  дёлъ- 
дёкюмю  ("время приплода"), или кузу  
айы ("месяц ягненка"). Во многих облас
тях рождение ягнят сопровождалось



определенными обрядами. Так, владель
цы стад, в которых начался окот овец, 
должны были щедро одарить чабана и 
устроить ему угощение. Блю да, пре
подносивш иеся чабану, назы вались 
дёльджек (букв, "плодовитый") [Boratav,
1973. С. 263]. В том случае, если окот 
овец приходился на середину марта, то 
Невруз приобретал черты  свотовод- 
ческого праздника. Для юрюков-сунни- 
тов Западного Тавра (Южная Анатолия) 
Невруз был именно таким праздником. С 
раннего утра жители деревень заполняли 
дороги, ведущие на яйла, где их под
жидали семьи, откочевавшие туда вместе 
со стадами. Пришедшие из деревень 
оповещали о своем приходе стрельбой из 
ружей. Они приветствовали глав от
кочевавших семей словами: "Пусть Нев
руз будет счастливым, а приплод овец 
большим!" Гостей угощали молоком и 
любимым напитком пастухов -  айраном. 
В этот день владельцы стад совершали 
жертвоприношение ягнят (курбан), мясо 
которы х затем варили и устраивали 
общее угощение. На праздничном столе 
преобладали мясные и молочные про
дукты. Угощение и здесь имело маги
ческий смысл. Обилие и характер еды 
должны были, по мнению участников 
трапезы, повлиять на благополучие ско
товодов в предстоящем году. Праздник 
сопровождался музыкой, песнями, игра
ми, весельем [Qay, 1988. С. 121-122].

Обычаи и обряды, 
связанные с посевом пшеницы

После Невруза наступает важный 
этап в хозяйственной деятельности ту
рецких крестьян. В тех областях Ана
толии, где, в силу природных условий, 
распространены зимние культуры, начи
нается предварительная вспашка полей 
(ахыр актармасы), которые остаются 
под паром до октября; в зоне господства 
яровых культур наступает время сева.

Большое значение крестяне прп;_ 
вали выбору дня для посева. ОбычгВ 
сигналом для его начала служил при.-;* 
журавлей или аистов, но каждая се>;j  
выбирала свой день недели, с ее точи  
зрения — наиболее благоприятный дз 
начала такого рода дел. Как озимые, ты 
и яровые посевы сопровождались сход
ными обычаями и обрядами, призв-fr- 
ными обеспечить обильный урожай.

Накануне сева из каждого мешка, ш  
хранилось зерно, брали горсть семжя 
затем делали так называемое чифтл^-е  
("спаривание"), т.е. разделяли зерна г с 
парам; если их оказывалось четное ко.иь 
чество, то зерно из мешка использовал 
для посевов, если же в горсти был 
нечетное количество, то такой мешок 
трогали. Считалось, что только "napi‘ 
обеспечивает плодородие и богатстз 
[Boratav, 1973. С. 111].

Часть семян яровых посевов прор_ 
щивали дома в сосуде с водой, веря, чт 
таким образом можно повлиять на погсг 
и избежать засухи. С этой же целые : 
первый день сева незаметно брызга.-i 
водой на сошник плуга [Тигап, \9~
С. 5599].

Обычно к севу приступали после по
луденного намаза, предварительно совег- 
шив ритуальное омовение. РазбрасыЕ_; 
зерна, приговаривали: "Пусть доля хле Г. 
будет уготована и для волков, и для пт;-, 
и для родных, и для друзей". Б ольш е 
внимание уделялось тому, как именн. 
совершалось разбрасывание зерна, пт: 
этом следили за соответствием движенгж 
рук и ног. Нарушение ритма могло пс 
мнению крестьян, отрицательно сказать
ся на урожае.

Важное место в обрядности, связан 
ной с посевами, занимало яйцо как сим
вол плодородия. В Восточной Анатолии 
первый день вспашки полей яйцо ра:- 
бивали о голову быка, стоящего первым г 
упряжке, а во время сева старали:^ 
больше употреблять в пищу яиц [Karate:.



1968. С. 5011]. По сообщению X. Кошая, 
после окончания сева крестьяне зары-
5 али со всех четырех сторон поля тухлые 
яйца и ветки дикой маслины [Ко§ау, 1951. 
С. 11].

Обряды вызывания дождя
Климатические условия основных 

:ерновых регионов Турции характе
ризуются острым недостатком влаги: 
гожди в большинстве областей Цент
ральной и Восточной Анатолии вы 
гадаю т только  весной. П оэтому в 
словиях слаборазвитого искусственного 

: гошения судьба посевов еще в середине 
XX в. во многом зависела от доста- 
^:чного количества весенних осадков. 
Т  урецкие крестьяне говорили, что каж- 
; ;я  капля апрельского дождя оборачи- 
ггется зерном пшеницы.

Дожди, выпадавшие в апреле, назы- 
: 1лись "благодатными дождями" (б е - 
к к ет ли  йагмурлар), приносящими уро- 
,  ай и в то же время здоровье и счастье.
1-ЗОЧки подставляли под дождь головы, 
гштая, что от апрельской воды волосы 
г zv t расти лучше и пышнее. В.А. Гор- 
:~езский отмечал, что в текке Джеля- 
г - глина Руми в Конье с монгольского 
гемени (т.е. с XIII в. -  А.Т.)  сохранился 

: гьшой котел -  "апрельская чаша" (ни- 
сян тасы), куда собирали третий апрель- 
^  дождь. Эту воду жители разбирали и 
гз_ги во время рамазана,  веря в ее це- 

:':-:ую силу [Г о р д левск и й , 1962 (IV). 
Г 60]. В гористых местностях в о крест -
- гтях Харпура (Восточная Анатолия)
- ггели собирали апрельскую воду из 
-гсных впадин, в которых она отстаи-

_-гсь. Они полагали, что по своим ка- 
:ггзам  эта вода не уступает воде из 

: : • -енного источника Земзем  около 
Ш лгы, в Мекке. Эту воду пили все чле-
■ а  семьи. Часть ее сохранялась как 
егегство, которое давали больным, ее же 
1г:требляли во время вечерних трапез 
9 месяце рамазан [Sunguroglu,  1970.

С. 5647], Веря в чудодейственную силу 
дождевой воды, жители старого Стам
була поэтически называли ее "эликсиром 
жизни" (абыхайат) и каждый день в те
чение первой недели апреля, после совер
шения ритуального омовения выпивали 
по кофейной чашечке этой воды [Alp,
1974. С. 7011].

Апрельские дожди продолжались 
около 40 дней, иногда они начинались в 
марте, шли весь апрель, не прекращаясь 
до начала мая. Они воспринимались ту
рецкими крестьянами как некая божест
венная милость и благословение. Среди 
многочисленных эпитетов, которые дава
лись этим дождям, встречается опреде
ление их как рахмети инайет, т.е. божья 
милость". Поэтому, если дожди шли по
ложенные сроки, царила всеобщая ра
дость. Все благодарили Аллаха за ми
лость, устраивали торжество, приносили 
в жертву баранов и раздавали милос
тыню бедным [Гордлевский,  1968 (II). 
С. 90].

В тех случаях, когда дожди задер
живались и посевам грозила засуха, зем
ледельцы совершали обряды вызывания 
дождя, которые в некоторых особенно 
засушливых областях являлись ежегод
ными весенними обрядами.

Наиболее распространенный обряд 
вызывания дождя -  коллективное моле
ние о дожде (йагмур дуасы). В этой цере
монии участвовало практически все насе
ление деревни, возглавляемое имамами и 
ходжами. В различных районах имелись 
некоторые ограничения на участие в 
обряде йагмур дуасы. Так, в некоторых 
деревнях Южной Анатолии не допуска
лись новобрачные, в других районах не- 
мусульмане сталкивались с тем же огра
ничением [Ba$gdz, 1967. С. 304].

Наиболее авторитетные люди селе
ния заблаговременно выбирали день со
вершения моления, о чем имам торжест
венно объявлял всем жителям деревни 
после пятничного намаза в мечети. При
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нять участие в молении приглашали и 
жителей соседних селений.

Подготовка к церемонии занимала от 
нескольких дней до недели. Несколько 
человек ходили из дома в дом и собирали 
скот, кур, масло, булгур, соль и другие 
продукты. В деревне Делидже-Хаджы- 
обасы (Центральная Анатолия) резали и 
выбрасывали все тыквы, оставшиеся от 
прошлого сезона, так как верили, что 
если сохранится хоть одна прошлогодняя 
тыква, так не будет дождя даже при 
молении [Aydinoglu, 1970. С. 5685]. За три 
дня до моления объявляется пост, запре
щалось играть в карты, нарды, домино, 
трик-трак.

Турецкие землевладельцы рассмат
ривали засуху как наказание за коллек
тивный грех [Hotam, 1972. С. 145], по
этому в день совершения церемонии все 
собирались в мечети, каялись в грехах, 
имамы произносили проповеди, в ко
торых разъяснялась необходимость жить 
в мире и согласии, ибо держать зло друг 
против друга -  большой грех. Враждую
щие должны были помириться. После 
этого под предводительством имама или 
ходжи люди отправлялись к святым 
местам — к мазарам святых, на вершины 
холмов, к источникам, где, повернувшись 
лицом в сторону Мекки, читали молитву, 
содержащую просьбу о дожде.

Собиратель турецкого фольклора 
Ахмет Джафероглу записал в различных 
районах Центральной Анатолии мно
жество таких молитв. Вот одна из них, 
записанная в области Кастамону [Cafe- 
roglu, 1943. С. 58]:
Пусть будет лишь добро!
Пусть обильными будут пшеница и ячмень! 
Пусть пестрый бык будет жертвой!
На шее у нас ярмо,
Мы устали ждать,
А от голода погибли.
От Земли -  изобилие,
От Неба -  милость,
Дай, Аллах, дождь, как сель.

Чаще всего подобные моления 
раивались у мазара какого-нибудь м=г*<1 
ного святого. Э тот обычай мож^И 
связать и с другим культом предк- t l  
Однако из-за враждебности ислама d  
этому культу, он был со временем neJ 
реосмыслен как поклонение мусуль-! 
манским святым. Таким образом, г :-  
сещение мазаров совершалось для пр*- 
дания еще большей силы всему обрягт 
вызывания дождя: и путем вымаливая* 
заступничества у предков и стремление «I 
получить благодать и покровительстз ■ 
мусульманских святых.

Во время моления совершали раз
личные действия, которые можно с~- 
нести к приемам имитативной магжк. 
Например, руки поднимали до уровни 
плеч, а кисти опускали вниз и время : а 
времени как бы стряхивали с них во; 
Иногда молитву читали, надев одежг 
наизнанку, именно так поступали, ког:_: 
шел дождь, с тем чтобы не испортить 
лицевую сторону одежды. В народ»: «I 
представлении причина и следствие мол- 
ли меняться местами, поэтому считалось, 1 
что если вывернуть одежду наизнаюг 
должен будет пойти дождь.

Непременными участниками церем 
нии были дети, сироты, женщины с rpv>- 
ными младенцами. В некоторых облаете: 
Южной и Центральной Анатолии к мест- 
моления пригоняли скот с молодняком. 
Верили, что плач младенцев, соединив
шись с блеянием ягнят, дойдет до Аллаз.^. 
и тот ради них ниспошлет благодатны!) 
дождь.

Обряд вызывания дождя сопровож
дался опусканием различных предметов г 
чистую, проточную воду. Для этого соби
рали мелкие камешки. Число их для каж
дой деревни было строго определено -  от 
41 до 7 тысяч камней. Неточность в с:- 
блюдении обряда собирания камней ра. 
ценивалась как дурной признак, поэто:- f 
процесс счета повторялся несколько ра: 
Это ответственное поручение давало:;



т-нболее достойным людям, прославив- 
пнмся своей набожностью. Убедившись в 
~:чном количестве камешков, над каж- 
1ь:м из них читали стих Корана (айат), 
:гтем смачивали слюной и складывали в 

tmoK. Мешки доставляли к реке и снова 
гэащались к Богу с молитвой:

О Боже, мы пришли к тебе.
Ты щедр, у нас к тебе просьба.
О Боже, ты богат, мы бедны.
У твоих врат мы — пленники 
zo связанными руками.
Ниспошли с Неба благодать,
Заставь в сухих землях вырасти злаки.

Опустить камешки в воду поручалось 
-;:гоолее благочестивому мусульманину. 
Г читали, что дожди будут идти до тех 
: г. пока камни находятся в воде. Если
■ г их вовремя не вынуть, может случить- 
з  наводнение.

Эти действия можно рассматривать 
и л  пережитки культа камня и культа 
ь:;ы . Известно, что в древних религиоз- 
к и  представлениях камень был связан с 
■: зой. В "Золотой ветви" Дж. Фрэзер 
гчтводит многочисленные примеры об- 
■•лов, основанных на веровании, что 
ш н и  обладают способностью вызывать 
::ждь, если их обмакивают в воду или 

^рызгивают водой. Такие обряды со- 
кршались и в глухих районах Африки, и 
; ::-:ойных пустынях Австралии и Нового 
Гнгта, в Азии и в Европе [Фрэзер, 1983. 
Г “8. 79]. Древние римляне, испрашивая 
»: время засухи дождя у Юпитера, в 
-:тжественной процессии влекли по все- 
■* городу "дождевой камень" [Кагаров,
т з . с .  и ] .

У древних тюрок и монголов сущест- 
к в ал  шаманский обычай вызывания и
— гкращения дождя с помощью магиче- 
з : г э  камня яда [Малое, 1947]. По одной 
В  'егенд, этот камень получил от Яфета 
Т~уз-хан, почитающийся как герой-пра- 

гзтель многими тюркоязычными наро- 
вми, в том числе и турками. В турецком

языке древнетюркское название магиче
ского камня сохранилось только в выра
жении яд бонджугу ("бусинка яд"), рас
пространенном исключительно в облас
ти Эрзурум (Восточная Анатолия). Оно 
означает талисман от сглаза [Boratav, 
1973. С. 171].

Иногда вместо камней в воду опуска
ли череп коня, на котором предваритель
но писали стих из Корана (айат), или 
погребальную доску (тенешир). По мне
нию И. Башгёза, этот обряд мог симво
лизировать смерть засухи. К  такому вы
воду он пришел, сравнивая обряды вы
зывания дождя в Турции и Древнем Риме. 
Римляне во время весенних обрядов бро
сали в реку гроб со словами: "Засуха 
умерла, Бог дает нам дождь!" [Basgoz,
1967. С. 305].

В качестве обязательного элемента 
обряд вызывания дождя включал в себя 
жертвоприношение овцы или теленка. 
Жертвы приносились и в том случае, если 
шли затяжные проливные дожди, нанося
щие посевам не меньший вред, чем за
суха. Вероятно, когда-то приносили в 
жертву коня, о чем свидетельствует обы
чай опускания в воду его черепа. Некото
рые обычаи можно рассматривать как 
свидетельство о языческих обычаях че
ловеческих жертвоприношений. Так, в 
области Ыспарта (Центральная А нато
лия) участники церемонии выбирали двух 
парней и бросали их в реку под мель
ничное колесо. В Кютахье (Центральная 
Анатолия) первого ребенка в семье в 
одежде несколько раз окунали в воде с 
головой. В некоторы х областях су
ществовал обычай бросать в воду чело
веческий череп [Boratav, 1973. С. 171].

Н екоторы е моменты позволяю т 
предположить, что человеческие жерт
воприношения могли сохраняться какое- 
то время и после принятия ислама. Как 
утверждали участники обряда йагмур  
дуасы в области Шалпазары, дождь мож



но вызвать, опустив в реку череп невер
ного [Erata, 1975. С. 7417]. Косвенным 
подтверждением того, что в жертву мог
ли приносить не турка, а может быть, 
немусульманина, может служить текст 
молитвы о дожде, записанный А. Джафе- 
роглу в области Нигде (Центральная 
Анатолия) [Caferoglu, 1943. С. 185]:

Дождь, дождь,
Он масла хочет,
Синеглазого в жертву хочет,
Полное гумно хочет.
Дай, Аллах мой, дождь.

В заключение обряда йагмур дуасы 
устраивалась совместная трапеза. Из 
мяса жертвенных животных, а также из 
продуктов, собранных накануне церемо
нии, готовили различные кушанья: мяс
ной плов (етли пилав), плов из булгура 
(булгур пилавы), жаркое из баранины 
(к а в у р м а ), сладкое кушанье из пше
ничных зерен, сваренных в пекмезе 
(ашура).  Все эти блюда имели общее 
название -  хайыр ашы, которое можно 
перевести как "пища, предназначенная 
для благотворительности". Часть обря
довой пищи раздавалась бедным.

Обряд йагмур дуасы пронизан язы
ческими обычаями и представлениями. 
Хотя, конечно, длительное господство 
ислама наложило большой отпечаток на 
домусульманские верования. Мусульман
ское духовенство играло ведущую роль 
на всех этапах этого обряда, мусульман
ские молитвы сопровождали обряд от 
начала и до конца. Таким образом, введя 
чтение сур Корана и придав древним 
заклинаниям видимость молитвы, обра
щенной к Аллаху, ислам как бы освятил 
этот языческий в своей основе обряд. 
Однако примечательным является частое 
употребление в молитвах о ниспослании 
дождя, вместо имени Аллаха, слова 
Танры в значении Бог. Последнее пред
ставляет собой видоизмененное имя

древнетюркского Верховного Божест:. 
Тенгри, непосредственным воплощение* 
и местом обитания которого считало з  
Небо.

Как отдельные элементы обряда, тал  
и весь обряд в целом мусульманское духа! 
венство стремилось интерпретировать m  
основе своего вероучения. Возникк:- 
вение обряда мусульманская традицая 
относит ко времени пророка Мухамме;!. 
В один из засушливых периодов, по
вествуется в легенде, после того к_т 
пророк прочел проповедь во время пят
ничной молитвы, один из общинник::* 
обратился к нему с мольбой: "О Му
хаммед, нас постигла большая засуха, мы 
все умираем от засухи. Прочитай молит: ; 
и пусть будет дождь!” Пророк прочите 
молитву, община сказала "Аминь". : 
дождь лил целую неделю. Таким жг 
образом пророк прекратил дождь. С тет 
пор, как гласит легенда, люди во вре
мя засухи читаю т молитву о дожте 
[Aydinoglu, 1970. С. 5686].

В том случае, если обряд й а г м . :  
дуасы  оказывался недостаточно дейст
венным, прибегали к помощи другог: 
обряда, известного под разными не:- 
ваниями -  Кепче кадын, Чёмче гели-. 
Ч уллу кадын.  В отличие от й а г м . :  
дуасы, он не был освящен исламом и вос
принимался как вид колдовства. Поэтом?! 
мусульманское духовенство отказыва
лось принимать участие в этом обряде. :
о его участниках набожные люди i 
сердцах говорили: "Пусть Бог их н:- 
кажет!" [Abdiilkadir, 1930. С. 13, 14].

В обряде участвовали только женщи
ны и дети до 12-13 лет. Дети привязыва
ли к палке ковш или метлу и одевали ее 
женщиной. Иногда делали куклу и: 
ракитника. Этим куклам давали им: 
Су гелини ("Невеста воды"), Чёмче гелин 
("Черпак-невеста"), Кепче кадын ("Ковш- 
женщина") или Чуллу кадьм ("Женщин!, 
одетая в попону"). Взяв куклу, детг



гэходили все дома деревни, исполняя 
тесни:

Пришла Кепче кадын 
И стоит она у ворот, 
масло желтой коровы,
Яйцо черной курицы,
Тесто в квашне,
У ворот грязь.
Дай, Аллах, дождь!

[Abdulkadir, 1930. С. 13].

Хозяйки обливали детей и куклу
1 :лой и одаривали их маслом, яйцами, 
г тгуром и другими продуктами. Совер- 
ezb  обход селения, дети устраивали сов- 

ггтный пир и съедали все собранное.
В некоторых районах Турции куклу 

_:енял мальчик (обычно первенец в 
-£ье), ему давали имя Кепчеджик ("Чер- 

т^чок"). На его голове укрепляли сито с 
~ 1зой, а тело укутывали зелеными вет- 
,;'Я 1. Затем совершалась та же церемо- 
ш*. что и с куклой.

На севере Анатолии этот обряд на- 
ьсвллся гёде-гёде. На местном диалекте 

р  эе означает "лягушка". Дети обходили 
Ш. с ведром, полным водой, на дне
■ т:рого сидела лягушка [Boratav, 1973. 
Г 172]. Она, как символ воды, была свя- 

с дождем в обрядах многих народов 
L b  [Фрэзер, 1983. С. 75, 76, 131]. Змея 
же напротив, символизировала засуху, 
■этому, как полагали, для того чтобы 
:_:тать дождь, необходимо было убить 
■ ю  и закопать ее кверху брюхом. По 

аному поверью, от большой змеи 
тходил дракон, образ которого так- 

то-видимому, ассоциировался с засу- 
Его представляли страшным живот- 
из пасти которого пышет пламя, и 

сжигает все, что находится вокруг 
: Верили, что когда рождается дра- 

Аллах ниспосылает на землю про- 
:е дожди, с гор текут потоки и, 

•:ая дракона, губят его. Турецкие 
:тъяне, глядя на бешено несущиеся 

&я. нередко говорили: "Видно, опять

родился дракон!" [Гордлевский, 1962 (И).
С. 320].

Общая модель церемоний вызывания 
дождя вместе с их функциями имеет 
большое сходство с сезонными праздни
ками Древнего Востока и особенно 
античности. Такие элементы обряда вы
зывания дождя в Турции, как шествия с 
куклой и обливание водой детей во время 
обряда, бросание в реку предметов с 
последующим жертвопринош ением и 
совместной трапезой, могут быть интер
претированы как пережитки древних 
сезонных праздников.

Рамазан -  месяц поста
и Праздник разговения

С началом месяца рамазан (9-го лун
ного месяца) в повседневной жизни турок 
происходили большие перемены. Насту
пало время поста, который продолжался 
в течение всего месяца, получившего в 
народе название "султана 12 месяцев". 
Иногда сам пост, как и месяц, назывался 
рамазан. Началом рамазана, как и любо
го другого мусульманского лунного меся
ца, считается новолуние. В старом Стам
буле вечером, накануне рамазана, жители 
в ожидании появления молодого месяца 
забирались на самые высокие места 
города и наблюдали за небосводом. Как 
только показывался месяц, они шли к 
шейх-уль-исламу, чтобы сообщить эту 
радостную весть, после чего шейх-уль- 
ислам, обладавший высшим религиозным 
авторитетом в Османской Турции, удос
товерял наступление рамазана и священ
ного поста. Эта весть быстро распростра
нялась по городу. Со всех сторон слыш
ны были звуки барабанов, все поздрав
ляли друг друга, младшие целовали руки 
старшим [Celal, 1946. С. 93].

Ежегодный пост в течение месяца 
рамазан является обязательным пред
писанием (фарз) для каждого мусульма
нина и входит в число пяти "столпов"



Барабанщик-давулдзу [Celal, 1946. С. 96]. 
Прорисовка Г.В. Вороновой.

вероучения, наряду с верой в единого 
Аллаха, пятикратным намазом, паломни
чеством (хадж) и благотворительной 
молитвой (зекят).

Пост, по-турецки, -  орун, от согдий
ского слова "руч" (день) [Еремеев, 1980.
С. 54]. Действительно, вероучение пред
писывает соблюдать пост лишь в светлое 
время суток, практически он длился от 
утреннего до вечернего намаза. Мусуль
манский пост достаточно строг. Он за
ключался в полном воздержании в днев
ное время от пищи, питья, курения, от 
всего того, что могло доставить удоволь
ствие, даже вдыхание аромата цветов 
расценивалось как нарушение поста. От 
поста освобождались беременные жен
щины, дети, больные, участники военных

действии, люди, находившиеся в пу 
Смягчались строгости поста и для крз* 
тьян, работавших в поле, если рама:: 
приходился на самые жаркие месяцк 
июль или август.

С наступлением темноты запрел 
снимались и можно было вновь пре 
ваться удовольствиям и развлечена 
В городах об окончании дневного пост:
о начале вечернего разговения (ифгг. 
оповещал выстрел пушки, в дерев! 
разговение начиналось сразу же п 
вечернего намаза. Обычно разгове! 
начиналось с нескольких глотков во. 
которые делали, повернувшись в сторс- 
Мекки. При этом ж елательно бь: 
использовать воду из священного исп 
ника или благодатную  апрельск 
дождевую воду (если рамазан приход; 
на весенние месяцы). Затем  накрыв 
стол и начиналась вечерняя трапеза, 
которую было принято приглашать рощ 
ственников, соседей, знакомых. По ос 
чаю, никто не мог отклонить приг:! 
шение. Турки говорили: "Приглашение - 
закон, и позор на голову тому, к? 
не откликнется на него!" [Celal, 19:*
С. 4628]. В Стамбуле перед вечер 
намазом горожане откры вали две: 
мужской половины дома (селям лы к . 
любой мог зайти, помолиться вместе 
хозяином и принять участие в разгове 
В зажиточных домах каждый веч;г 
накрывали 40-50, а иногда до 100 сто* 
[Celal, 1946. С. 93]. По традиции, в пет- 
вые дни поста молодежь с подарка 
навещали своих пожилых родственник

После вечерней трапезы люди за
ходили из домов, чтобы принять уча> 
в разнообразных развлечениях, игр 
посмотреть театрализованные предстз*- 
ления или просто пройтись по ираздничз* 
украшенным улицам. Развлечения мо; 
продолжаться вплоть до сахура -  после з 
ней трапезы перед утренней молитве!, 
после которой опять начинался днев 
пост. Перед рассветом барабанщ ш *



: :вулджы) обходили дома и оповещали 
:яев о приближении времени сахура. В 

:: нце рамазана их приглашали в дома и 
” t дро вознаграждали за каждодневный 
—- д в течение месяца.

Особый священный характер месяцу 
:_-.;зан помимо поста придавало также и
.ь  что в этом месяце, по преданию,

таммеду был ниспослан Коран. Это 
В : гзошло, как утверждают, в 27-ю ночь 
рм азана, получившую название Ночь 
гг гдопределения (Лейлеи кадэр). Для 
-т о к  это благословленные ночь и день. 
; ; -ующие всю ночь проводят в молит-
■ п .  а днем даже дети соблюдают пост.

После Ночи предопределения повсю- 
г начинались приготовления к Праздни- 
г  газговения (Рамазан байрамы), кото- 
ркя завершал 30-дневный пост и прихо- 
щлся на первые три дня следующего за 
Ж  :;заном месяца шевваль.

За день-два до праздника шили или 
купали новую одежду и обувь, гото- 

еея пищу. В качестве главной празднич-
- к еды выступали различные сладости, 
т :-тому и сам праздник часто называли 
“_т;рным праздником (Шекер байрамы). 

Шжсеместно шла уборка: подметали ули-
з  подкрашивали стены домов. В самих 
: -:;х мыли полы, окна, двери. Везде 
-пущалось предпраздничное воодушев- 

ж и е .
Когда домашние приготовления бы-

■  икончены, посещали кладбище, где 
s c  семейными могилами читали мо-

среди которых обязательной была 
-Т3 1Я сура Корана -  "Фатиха", содер

жал краткое изложение основных 
-тов ислама.

Началом Рамазан байрамы считался 
дничный утренний намаз, который 
~алось совершать в мечети. После 

имам объявлял о начале праздни
к е  поздравляли друг друга, обмени- 
_ подарками. В деревнях за этим 
: вала общая трапеза прямо на пло- 

перед мечетью. В деревне До-

ганджы накануне праздника около 
мечети устанавливали большие общин
ные котлы, в которых для всего населе
ния деревни варили пшеницу крупного 
помола с фасолью и мясом. Это блюдо 
называлось кешкек. После праздничного 
намаза каждый должен был отведать 
кешкек, а остатки забирали домой [Erata,
1968. С. 5112].

В городах состоятельные люди уст
раивали застолье, на которое пригла
шали бедняков квартала.

Последующие праздничные дни про
ходили во взаимных поздравлениях, об
менах визитами и раздаче милостыни бед
някам.

Развлечения 
месяца рамазан

Характерной чертой месяца рамазан 
были массовые увеселения. Очень часто, 
особенно в городах, время от вечернего 
намаза до сахура было заполнено играми 
и развлечениями. По сути "месяц поста 
являлся как бы большим народным 
праздником" [B o ra ta v , 1973. С. 255], 
кульминация которого наступала во 
время Рамазан байрамы.

В каждом городе или деревне были 
места, где устраивались массовые гуля
ния. Обычно это были празднично укра
шенные торговые улицы или площади. 
Французский писатель Жерар де Нер- 
валь, в середине XIX в. побывавший в 
Турции в дни Рамазана, оставил красоч
ное описание вечернего праздничного 
Стамбула: "Если смотреть на Стамбул с 
высоты Перы (район Стамбула -  А.Т.),  
он весь в огнях иллюминации; в самом 
городе улицы кажутся еще более яркими. 
Все лавки открыты, освещены свечами, 
украшены гирляндами и вазами с цвета
ми, сияют зеркалами красивые витрины, 
цветные фонарики перед входом, свежая 
краска и позолота, повсюду продавцы 
сладостей, детских игрушек и бижуте



рии -  это зрелище буквально заворажи
вает" [Нерваль, 1986. С. 376].

Особое внимание уделялось украше
нию мечетей. С наступлением Рамазана 
между минаретами натягивали канаты, на 
которых подвешивали лампады (позднее 
их заменили электрическими лампочка
ми). По вечерам в лампадах зажигали 
огонь, и они образовывали светящиеся 
надписи, обозначающие, как правило, 
приветствия или восхваления Аллаха. 
Такая иллюминация называлась махъя.

Главным местом праздника была 
площадь, превращавшаяся в ночи Ра
мазана в ярмарку. Здесь шла бойкая тор
говля вещами и украшениями, игрушками 
и сладостями, разнообразной снедью. 
Здесь же показывали свое мастерство 
фокусники, пехливаны и канатоходцы, 
предсказы вали судьбу прорицатели, 
бродячие кукольники устраивали пред
ставления театра теней -  К арагёз.  В 
центре площади устраивались качели -  
любимый вид развлечений молодежи. 
Качание на качелях способствовало 
сближению молодых людей, происходили 
знакомства, тайные объяснения, в знак 
взаимной симпатии парни и девушки 
обменивались подарками. Юноши дарили 
понравившимся девушкам духи и по
лучали взамен носовые платочки с вы
шитой золотом или серебром каймой 
(чевре ) [Boratav, 1973. С. 255]. Кроме 
того, качанию на качелях придавали и 
сакральный смысл: каждый взлет сим
волизировал приближение к Аллаху.

М у з ы к а л ь н ы м  сопровождением 
празднества был грохот барабанов, сме
шивавшийся со звуками зурны, кемачи 
(четы рехструнны й смычковый инст
румент типа скрипки), саза (струнный 
щипковый инструмент) и разнообразных 
свистулек. Главная роль в этом оркестре 
отводилась барабанам. Их звуки со
провождали верующих в течение всего 
Рамазана. Грохот больших, праздничных 
барабанов возвещал начало месяца поста,

каждый день в предутренний час буд 
верующих для совершения сахура, i 
конец, оповещал о начале Шекер бг 
рамы. Помимо больших праздничи 
барабанов неизменной популярносп 
пользовались двойные барабаны в фор 
кувшина (дарбука).

Излюбленным местом отдыха и р 
влечений у турок были кофейни. Отк: 
тые в обычное время с раннего утра-1 
Рамазан они открывались после полуд: 
Но до вечернего намаза сюда заходг 
только редкие посетители, чтобы по: 
литься друг с другом последними 
востями. Лишь вечером кофейни 
поднялись народом. Здесь можно б 
предаться кейфу, выпить чашечку к ре* 
кого кофе и выкурить трубку табах i. 
отдохнув от дневного воздержания 
удовольствия турецкая поговорка на 
вает "двумя подушками софы наел 
дений" [Еремеев, 1980. С. 91]. В дни р.- 
мазана к этим традиционным "наслажде
ниям" добавлялось третье -  возможность 
послушать профессиональных ска 
телей — меддахов. Они забавляли публнху 
рассказами из повседневной жизни -  
фаблио. Действующими лицами этих 
торий были представители разных нар ц 
дов: турки,греки, армяне, евреи, перса 
др. В рассказе меддаха каждый персона 
представал со своими особенност: 
речи, словечками и акцентом, черта:-х 
национального характера. Чтобы ста~ь 
меддахом, нужно было обладать наблю
дательностью, способностью в жив 
образах воспроизвести виденные сцена 
незаурядным актерским мастерством 
чувством юмора. Естественно, что м. 
дахи пользовались в Турции болыг 
популярностью и уважением и, как пр. 
вило, были весьма состоятельны: 
людьми.

Задолго до появления меддаха пуб; 
ка заполняла кофейню в ожидании пр; ; 
ставления. Меддах обычно располага; 
на подмостках или маленьком столки



~=к, чтобы все могли его видеть, по- 
::<ольку большая часть его рассказа ос- 
чгзывалась на мимике. В одной руке 
гхазитель держал палку, в другой -  
маток. Платком он прикрывал себе рот, 
югда хотел изобразить женщину, а 
1ллкой имитировал стук в дверь, драку и
* I Но, по словам В.А. Гордлевского, эти 
неизменные атрибуты народного рас- 
л-:;зчика в представлении самих меддахов 
ти о б р е т ал и  еще и аллегорическое 
.-учение. Их рассматривали как символ 
:: корности властям. "Если я провинюсь 
: ггед правительством, -  как бы говорил 
t  ддах, -  в руках у меня платок и палка, и 

: лтан властен не только избить меня 
лепкой), но и задушить (платком)" 
~:рд левски й ,  1961. С. 305]. Действи

тельно, острые на язык меддахи, выра-
■ is  в рассказах свое отношение к тем 
ш  иным событиям не раз навлекали на 
гоя гнев властей. Так, знаменитый в 
седине XIX в. по всей Турции меддах 

v-13 Ахмед однажды был посажен в 
асрьму за то, что вздумал высмеять ход- 
ьсй. В эпоху реакционного правления 
г  ~тана Абдул-Хамида II (1876-1909) 
1; ли исключены из репертуара меддахов 
we  рассказы, содержащие какие-либо 
*- ^гки на бунты в провинциях. Полиция 

7-~а подписку от меддахов, что они 
§! гут воздерживаться не только от 
.глтшси правительственных действий, но
1 т каких бы то ни было политических 
•—■!;ков [Гордлевский, 1961. С. 305].

Свое выступление меддах неизменно 
ж-чанал словами: Хак достум, Хак\ (Бо- 
1 : .ой защитник, Боже). Следует также 

~ .етить, что слово меддах  означает 
ладящий", "панегирист". Казалось бы, 

v  7>:ественно произнесенная формула 
s b s  ххтовия Бога и само значение слова 

я  :ах не соответствуют репертуару 
а  тггелей. В связи с этим В.А. Гордлев- 
ал!л высказал предположение, что пер- 
Нквчально сам репертуар меддахов был 
:= :эшенно  иной. Свои сюжеты они

брали из мусульманской священной исто
рии и прославляли святых. Знаменатель
но, что покровителем меддахов был свя
той Сахиб Руми (из Сиваса), сам бывший 
первым меддахом. И лишь впоследствии, 
когда по настоянию духовенства публич
ное восхваление святых было запрещено, 
религиозные темы уступили место забав
ным фаблио [Гордлевский , 1961. С. 306, 
307]. Но еще в первой половине XIX в. 
можно было услышать рассказы мед
дахов о подвигах Хамзы, дяди Мухам
меда, переложенные в стихи в XV в. 
[Гордлевский, 1961. С. 312].

Источниками рассказов меддахов яв
лялись, как правило, произвольно ком
бинируемые народные рассказы. Часто 
сюжетами служили сказки или повести 
арабского, персидского и даже француз
ского происхождения. Очень популярны 
были рассказы, в которых использовался 
сюжет известных персидских повестей 
"Тахир и Зухра", "Ферхад и Ширин", 
"Лейла и Меджнун". Репертуар меддахов 
был обширен, некоторые утверждали, 
что знают до 200 больших рассказов и 
несколько сот мелких [Гордлевский,  
1961. С. 302]. Зачастую в неудачной ин
терпретации некоторых меддахов ис
чезала прелесть и свежесть народного 
творчества; это были своего рода гра
мотные сказители, вводящие иногда в 
рассказ морализую щ ую  тенденцию. 
Обычно сеанс меддаха продолжался
2-3 часа, но иногда, в зависимости от 
настроения аудитории, сказитель мог уд
линить свой рассказ, вплетая в него 
побочные истории.

Другим излюбленным развлечением 
турок в дни Рамазана были пред
ставления театра кукол Карагёз и на
родного театра орта-ойуну.

В театре Карагёз чаще всего исполь
зовались плоские куклы, черные или 
цветные, сделанные из промасленных 
кусков картона, бумаги или верблюжьей 
кожи. Освещенные сзади огнем керо-



Кукловод театра Карагёз [Celal, 1946. С. 36]. 
Прорисовка Г.В. Вороновой.

синовой лампы, они отбрасывали тени на 
растянутое перед ними полотно. Карагёз- 
чик передвигал фигурки палочками и 
говорил за всех персонажей, до неузна
ваемости изменяя голос. Главные дейст
вующие лица представления -  Карагёз, 
хитрец и пройдоха, и Хадживат, наивный, 
честный, доброжелательный человек, все 
время призывающий Карагёза к порядку. 
Но последний постоянно обманывает его, 
лупит по носу и животу. Как мим, Кара
гёз дублирует поступки Хадживата, но 
все это происходит в виде пародии, 
розыгрыша, передразнивания с намерен
ным изменением смысла слова, со сме
шением причин и следствий, смешением 
даже в чисто физиологическом аспекте 
верха и низа органов тела [П ет росян , 
1988. С. 144, 145].

Все предания о начальной истории 
театра Карагёз, сохранившиеся в не
скольких вариантах, утверждают его 
местное, турецкое, происхождение и от
носят его к XIII-XIV вв. По одному из 
них, Карагёз и Хадживат были придвор
ными султана Орхана (1326-1359). По 
навету завистников их казнили. Шейх 
Кю ш тери, ж елая заставить султана 
раскаяться, сделал куклы -  изображения

обоих пострадавших -  и разыграл пре:- 
ставление. По другой версии, Карагёа я 
Хадживат работали на постройке мечети 
в г. Бурса. Оба шутками отвлека.и! 
строителей, затягивая работу. По жалоба 
архитектора их казнили. Но однаж;=; 
султан захотел их увидеть, чтобы ра:- 
влечься. Тогда шейх Кюштери изготонп 
кукол, изображ аю щ их К арагёза  а 
Хадживата, и разы грал театр тенен 
[Петросян, 1988. С. 137]. Однако болзи 
шинство исследователей сходятся i а 
мнении, что театр Карагёз (несмотря za 
очевидность тюркского происхождена 
имени: кара -  "черный", гёз -  "глаз") ■  
мог сложиться в среде мусульман, гг;: 
религиозная традиция запрещала изг:- 
товлять скульптуры и рисовать люде!. 
Несомненно, театральные представленг.з 
Карагёз связаны с доисламскими вер:- 
ваниями, но об истоках этого театта 
существуют различные предположения.

Так, турецкий археолог Г. Диктюрг 
настаивает на древнейшем переднеазиа-- 
ском происхождении образов Карагёза ■ 
Хадживата. Свои доказательства оа 
строит на попытке найти сходство =1 
обличье персонажей театра кукол и бо
жеств, изображенных на хеттских рель
ефах [Diktiirk, 1970. С. 5626-5628]. Нек:- 
торые исследователи усматривают исте
ки театра в античном мире [см., напр 
Мартинович, 1910]. По-иному к генези~ 
театра Карагёз подходит Т. А. ПутинцеЕа 
По ее мнению, театр теней берет свс-е 
начало в странах Восточной и Юг:- 
В осточной Азии. Из К итая через 
Монголию в XI-XII вв. он был занесен в 
Персию, а затем и во владения сельджу
ков. Вместе с тем исследователь отмеча
ет большое влияние европейских тради
ций на формирование театра Карагёз. 
К ним Т.А. Путинцева относит прежде 
всего итальянскую комедию дель арте ■ 
наследие византийского мима. В связи : 
этим автор подчеркивает сходство имеет 
Карагёз с греческим Карагиозисом [Д .-



'-.инцева, 1977. С. 83]. Совершенно иную 
этимологию имени Карагёз предлагает 
Э.Х. Петросян, основываясь на данных 
-тмянского языка. По мнению автора, 
тэедставления театра Карагёз "восходят 
к ритуально-театральной традиции индо
европейских народов, в частности армян, 
живших в Западной Армении, на терри
тории современной Турции" [Петросян , 
.988. С. 147].

При всем разнообразии мнений, 
: эльшинство исследователей единодуш
ны в том, что театр Карагёз -  явление 
.тхаичное, испытавшее на себе влияние 
ьак Запада, так и Востока. В истории 
'еатра Карагёз отразилась общая тен- 
:енция, характерная для всего культурно- 
тсторического развития турецкого наро- 
ia. Тю ркские племена, некогда при
ведшие в Малую Азию, восприняв мест
ное богатейшее культурное наследие, 
Елявшееся по сути синтезом, бесценным 
:хтавом западных и восточных куль
турных традиций, дали свое толкование, 
:зою трактовку образам и символам, 
: блекли их в мусульманскую оболочку и 
тгядали то своеобразие, о котором так 
-ггасочно и разнообразно поведали нам 
: -писки путешественников, донесения 
тгпломатов, отчеты военных экспертов, 
т: бывавших в Османской Турции.

Что касается другого театра -  орта
: .ну, -  то это явление довольно позднее, 

ттемя его возникновения относят к концу 
tVIII в. Свое название (по-турецки орта

-  середина, ойун  -  игра) театр получил 
тгтому, что действие происходило в 
:ередине", в центре рядов зрителей, 
: разующих ряд кругов. Основные дейст- 

:.:-огцие лица -  Кавуклу (пройдоха), 
Цяшекяр (тип лжеученого), Севгюлю 
•:злю бленный), Зене (женщина). Две 

теовые центральны е фигуры напо- 
жхнают героев теневого театра -  
-_;гагёза и Хадживата.

Представления театра орта ойуну 
Ьс;:чно строились на состязании в остро-

Хадживат и Карагёз -  персонажи кукольного 
театра Карагёз [Celal, 1946. С. 64]. 
Прорисовка Г.В. Вороновой.

умии Кавуклу и Пишекяра. Публику 
веселили плоские шутки, построенные 
часто на коверканье слов. Кавуклу, пред
ставляющий как бы низшие слои общест
ва, обычно притворялся, что недослышал 
или не понял высокопарной речи со-бе- 
седника, но иногда они сознательно щего
ляли сальностями и площадной руганью. 
Соревнование могло продолжаться час- 
два, а иногда и весь вечер, и чем дольше 
продолжалось действие, тем выше по
читалось мастерство актеров-импровиза- 
торов [Гордлевский, 1962 (V). С. 54].

Текст пьес, разыгрываемых в орта- 
ойуну, не был фиксирован, существовал 
лишь краткий сценарий, и актеры , 
импровизируя разговор, могли показать 
все свое искусство. В репертуаре актеров 
было до 50 пьес, которые также игрались 
в театре Карагёз. Не раз исследователи 
турецкого театра обращали внимание на 
сходство этих видов театральных пред



ставлений, относя к ним иногда и расска
зы меддахов. В.А. Гордлевский отмечал в 
связи с этим: "Карагёзовский театр, орта- 
ойуну, рассказы меддаха -  все это в 
большей или меньшей степени драмати
ческие произведения; во всех неизбежно 
пародируется говор, движения и поступки 
провинциалов. Далее меддах показывает 
нередко теневой театр; карагёзчик ста
вит орта-ойуну. Следовательно, нельзя 
изучать эти произведения отдельно: они 
находятся в тесной органической связи" 
[.Гордлевский, 1968 (IV). С. 510].

Хыдреллез

По широте распространения, богат
ству и разнообразию обычаев и обрядов, 
по яркой эмоциональной окрашенности 
празднование дня Хыдреллеза  (Хызыра) 
занимало особое место среди турецких 
праздников. Этот праздник, отмечавший
ся 6 мая (23 апреля по календарю Руми), 
был самым популярным праздником 
года. Если Невруз на рубеже XIX-XX вв. 
справлялся преимущественно в среде, на 
которой лежал отпечаток иранского (ши
итского) влияния, то день Хыдреллеза 
был поистине всенародным праздником, 
он отмечался всеми турками, как горо
жанами, так и сельскими жителями, не
зависимо от их принадлежности к тому 
или иному течению в исламе.

В торжествах и увеселениях прини
мало участие и христианское население 
Турции (греки, болгары и др.), ведь день 
Хыдреллеза совпадал с днем св. Георгия, 
а Георгиев день считался важнейшим из 
годовых праздников у многих европей
ских народов, особенно у народов Юго
Восточной Европы [Календарные обы
чаи, 1983. С. 93]. Отмечали этот праздник 
и цыгане, давшие ему свое название -  
Праздник котлов [Гордлевский, 1962 (IV). 
С. 61].

Название праздника Хыдреллез сос
тоит из имен двух мусульманских свя

тых -  Хызыра и Ильяса, с которыми се = 
заны многочисленные легенды и культ 
которых составляет основу праздник! 
Хызыр, или, как его еще называют, Хь> 
зыр-Ильяс, является наиболее ярким с 
живым персонажем в мусульманской ми
фологии. В исламском мире, особеня: 
среди мусульманских мистиков, культ 
Хызыра настолько широко распрост
ранен, что можно без особого преувели
чения сказать, что этот святой по попу
лярности уступает, пожалуй, лишь Му
хаммеду и Али. Если на первый взглхт 
кажется, что культ Хызыра имеет исклю
чительно исламскую основу, то при боле; 
глубоком и пристальном изучении выяс
няется его синкретичный характер. Этот 
культ возник в мусульманской культур
ной среде, но испытал на себе влияние 
различны х культур  и верований народоЕ. 
исповедующих ислам. В Турции под влия
нием малоазийской культуры и тюркских 
традиций он приобрел некоторые специ
фические черты. Но прежде всего обра
тимся к исламским источникам и мифо
логическим представлениям для выясне
ния общих черт облика Хызыра.

Хызыр -  один из наиболее зага
дочных персонажей мусульманской ми
фологии, споры о личности и даже о 
самом имени которого ведутся, начиная с 
ранних этапов распространения ислама 
Образ Хызыра чрезвычайно многолик н 
многогранен, в представлениях мусуль
манских богословов он предстает в раз
личных качествах и обличьях, так что не 
сложилось общего определенного мнения 
ни о сущности этой личности, ни о зна
чении его имени. В мусульманской лите
ратуре его называют "святым", "проро
ком", "вестником", "вечным странником' 
"чудесным старцем", "исполнителем же
ланий", "вечно живым", "виночерпием" и 
т.д.

Суждения о Хызыре основываются 
на сведениях из Корана и мусульмански! 
преданиях, содержащихся в хадисах, но



:амый богатый материал дают много
численные народные легенды и сказания. 
Хотя имя Х ы зы ра в Коране не упо- 
>синается, большинство комментаторов 
: тождествляет его с "рабом из рабов" 
.Аллаха, действующим лицом сказания о 
путешествии Мусы (18:59-81). Его имя 
г вскрывается лишь в хадисах, где "раб из 
сабов" назван Хызыром. Тем не менее
- гмментаторы оценивают термин "Хы- 
;ыр" не как истинное имя, а как проз- 
згще, отражающее некую существенную 
черту этого персонажа. В переводе с 
.габского ал-хадир  означает "зелень", 
некто зеленый". В некоторых хадисах 

г изъясняется, почему Хызыру было дано 
-;;<ое прозвище: когда он проходил через 
неушливые места, там начинала зеле
неть трава, когда он совершал намаз, на 
кревьях распускались листья [Осак, 1990. 
Г 59,60]. В такого рода преданиях явст
венно проступает образ древнего бога 
: мстительности. Тем не менее в целом в 

сульманских представлениях и народ- 
-л-:х верованиях Хызыр больше связан с 
::зо й  и очень мало с зеленью и рас
-  тельностью. Поэтому чаще дается дру-
■ ое объяснение этого имени или прозви- 
ш . которое основывается на сакральной 
: - ачимости зеленого цвета в исламе:

лается вывод о возможном отражении 
т слове "Хызыр" мысли о неразрывной 
ччзи с божественным. Лишь в Турции 
зто качество Хызыра, как символа про
: ждения природы, стало доминирующей 
еэтой и его имени был возвращен его 

тетвоначальный смысл. В народной ми
о л о ги ч еск о й  иконографии Х ы зы ра 
:г едставляли одетым в зеленый или бе- 
П£й плащ, украшенный весенними цве- 
гами, с палкой в руках, от прикосновения 

торой зеленела трава и распускались 
ззеты. По всей видимости, культ Хызыра
■ Малой Азии стал, в первую очередь, 
■жмволом пробуждения природы под 
зсггянием широко распространенных во 
::ем переднеазиатском мире культов

умирающих и воскресающих богов рас
тительности [Курылев, 1967. С. 65].

В народных представлениях Хызыр 
прежде всего чудотворец, к которому об
ращаются за помощью в самых безвы
ходных ситуациях. Это его качество хо
рошо отражает популярная турецкая по
говорка: "Прийти на помощь, как Х ы
зыр" (т.е. в самый нужный момент). Эта 
черта является доминантой образа Х ы
зыра в эпосе тюркских народов, в ко
тором он выступает как покровитель и 
помощник героя в трудные минуты, спа
сает его от смерти, защищает от напа
стей. Так, например, азербайджанцы и 
курды, живущие на территории Турции, в 
отличие от турок, отмечают день Х ы
зыра не весной, а в середине февраля, на 
исходе самого сурового периода зимы, в 
тот наиболее важный, переломный мо
мент, когда так необходима помощь, что
бы тепло, наконец, победило холод, и 
таким образом жизнь восторжествовала 
бы над смертью. По сути Хызыр яв
ляется олицетворением извечных чаяний 
и надежд попавшего в беду человека, в 
этом, наверное, и заключается причина 
его всеобщей популярности.

Поскольку в старые времена наи
большие опасности подстерегали путни
ков, Хызыр был, в первую очередь, по
кровителем путешественников, указывал 
им дорогу, выводил на прямой путь. Он и 
сам постоянно совершал путешествия. 
При этом Хызыр мог предстать в раз
личных зримых обликах: чаще всего он 
являлся людям в образе старика, време
нами как юноша или ребенок, а иногда 
даже в образе птицы или зайца. Время от 
времени он появлялся перед людьми в 
каком-нибудь весьма неприглядном виде 
и подвергал их испытанию, прося подая
ния или ночлега. Щедрость и добродетель 
он вознаграждал богатством и исполне
нием желаний, вместе с тем жестоко ка
рал жадность и непочтительное к нему 
отношение. Турки полагают, что каж 



дому человеку в течение жизни Хызыр 
является трижды, трудно лишь угадать 
его. Однако, как утверждают, есть приз
нак, по которому можно распознать свя
того -  его руки, белые, как снег, и мяг
кие, словно без костей. В.А. Гордлевский 
упоминает об обычае в праздник Хыд- 
реллеза, здороваясь, ощупывать руки 
друг друга, надеясь во встреченном чело
веке распознать Хызыра [Гордлевский , 
1962 (IV). С. 62].

Важнейшим качеством Хызыра явля
ется бессмертие, которое он получил, 
испив "живой воды" из "источника жиз
ни". Вообще в большинстве мусуль
манских легенд о Хызыре обращает на 
себя внимание его связь с водой. Обычно 
он считается покровителем путешест
вующих по морю, сам живет на острове, 
посреди моря. В Индии под именем ходжа 
Хизр он почитается как дух речных вод и 
колодцев [Мифы народов мира, 1982. 
С. 576]. В Турции же ему приписывают 
власть над сушей, а не над водой.

Некоторые особенности Хызыра, в 
том числе бессмертие, привели к отож
дествлению с ним другого персонажа му
сульманской мифологии -  Ильяса, упо
минавшегося в Коране среди правед
ников (6:85). В народных представлениях 
турок сохранилось мало свидетельств об 
Ильясе. Известно, что Ильяс, как и 
Хызыр, покровительствует путешествен
никам. Но, в отличие от Хызыра, по
могающего терпящим бедствие на суше, 
Ильяс приходит на помощь людям, на
ходящимся в море. Народная молва 
утверждала, что мольба, дошедшая до 
моря, обязательно достигнет Ильяса. С 
этой целью просьбы, написанные на 
бумаге, бросали в реку, в надежде, что 
течением их вынесет в море [Malcioglu, 
1968. С. 4634].

Турки верили, что Хызыр и Ильяс не 
только покровительствуют странствую
щим, но и сами беспрерывно путешест
вуют по свету: Хызыр совершает обход

Земли с правой стороны, Ильяс -  с левщ. 
По сведению В.А. Гордлевского, под ом 
рывом, на котором возвышался в Ге_г- 
лиополи (Восточная Фракия) маяк, стой  
в воде камень, известный у местная 
жителей как "место молитвы" Хызыра. 
который якобы в этом месте переходы 
Мраморное море, направляясь в М алт» 
Азию [Гордлевский, 1960 (III). С. 329]. Пг 
некоторым поверьям, Хызыр и И л ь я :-  
братья. Но так или иначе их встреч 
происходит лишь раз в год -  6 мая И 
апреля). Вечер праздника Хыдрел.те1 
считается временем "соединения" в мгзе 
Хызыра и Ильяса. Заметим, однако, чп 
часто народное сознание сближало a rt 
два персонажа до полного их слияния. 1 
этом случае Хызыр принимал на се:* 
функции Ильяса, а праздник Хыдрел.те: 
воспринимался как приход на земля 
только Хызыра.

Символичным является тот факт, чтт 
появления Хызыра ждали со стороЕз. 
Греции. Ведь именно от греческого насе
ления (правда, местного) тюркские пле
мена переняли обычай отмечать дат» 
23 апреля (по старому стилю). Напомнюе. 
что главным персонажем греческогэ 
празднества был св. Георгий. Весьха 
закономерным является то, что тюркскж 
племена, переняв многие местные обы
чаи и обряды, совершавшиеся местные 
населением 23 апреля, стали приписывать 
некоторые черты св. Георгия ново>гг 
герою -  Хызыру. Такое объединение бь- 
ло весьма органичным, поскольку изна
чально существовали черты, роднящие и  
друг с другом. Так, значение имени Хьс- 
зыра совпадает с фольклорным эпитетов 
св. Георгия -  "зеленый". Известна, на
пример, связь св. Георгия с конех: 
Обычно он изображается как всадник. Ь 
сказаниях и легендах тюркских народщ 
Хызыр часто изображается верхом еж 
коне, что, вероятно, является отголосксшш 
древнетюркских верований. В Турции на
кануне праздника мыли и расчесывалж



гриву и хвост лошадей, заплетали им 
косы, седлали, украшали и выводили во 
свор, ожидая прихода Хызыра [Korkmaz,
' 989. С. 191]. Совпадали функции св. Ге- 
:ргия и Хызыра как защитников и за
ступников попавших в беду людей.

Под влиянием культа св. Георгия Хы- 
сыр приобрел новые, не свойственные 
ему ранее черты. Поскольку праздник 
тыл в своей архаичной основе скотовод
ческий и св. Георгий почитался прежде 
: сего как покровитель скота, то можно 
средположить, что эти функции перешли 
с Хызыру. Действительно, непременным 
злементом праздника Хыдреллез было 
торжественное заклание ягненка в честь 
саятого. В этот день снималось табу на 
потребление в пищу мяса ягнят, и Хы- 

сыр как бы санкционировал это действие.
Но все-таки основные обряды, совер

шавшиеся 23 апреля (по календарю Ру- 
мя), были земледельческими. Надежда 
крестьян на богатый урожай и связанное 
: ним благополучие семьи в предстоящем 
году выражалась в целом комплексе об
рядов очистительной и продуцирующей 
-;агии. Подготовка к празднику начина
лась накануне с уборки дома, поскольку 
считалось, что Хызыр никогда не придет 
з неубранный дом, и приготовления пи- 
ттг. В день праздника запрещались вся- 
£ze виды работ. Народная молва ут- 
зерждала, что Хызыр может строго на
казать тех, кто ослушается этого запрета. 
~ лагали, что у беременной женщины, 
нарушившей традицию, ребенок может 
сп и ться  хромым [Гордлевский,  1962 
7- :. С. 61].

Обязательным элементом праздника 
халялось перепрыгивание через огонь, 
чем достигалось обрядовое очищение. 
I  но происходило накануне праздника, и 
этот вечер носил название "вечера хво- 
гсста" (чалы чырпы геджеси). С наступ- 
тением сумерек повсеместно зажигались 
востры, толпы народы выходили на ули
та: и площади, подбрасывали в костры

дрова, хворост, старые циновки. Под ак
компанемент музыкальных инструментов 
каждый трижды переш агивал через 
огонь, через костер перетаскивали боль
ных. Как уже говорилось, пламя костров 
наделялось исцеляющей и очищающей 
силой, а зола и пепел мыслились в ка
честве апотропеев. Золой мазали себе 
лоб, веря, что это предохранит от сглаза. 
В деревнях, вблизи Стамбула, ее рассы
пали около домов, что, по мнению жи
телей, должно было уберечь скот от 
укусов змей и насекомых [Qay, 1988. С. 
202]. В Измире сохранился любопытный 
обычай, заимствованный, очевидно, у 
христиан: в день праздника обходили бли
жайшие улицы с зажженными свечами 
[Апап, 1976. С. 7674].

Затем с улиц и площадей действие 
переносилось в домашние сады, где домо
чадцы совершали различные магические 
действия, имевшие целью укрепление 
благосостояния семьи и здоровья каж
дого. Тот, кто хотел в будущем иметь 
дом, строил из дерева или бумаги макет 
дома, тот, кто желал получить больше 
пашни, рыл землю в саду и клал туда 
зеленые листья и траву. Девушки, рас
считывавшие в ближайшее время выйти 
замуж, вешали на дерево свадебную фа
ту, а женщины, не имевшие детей, при
вязывали игрушечную колыбельку. Про
износя традиционную формулу "белмеле" 
(во имя Аллаха милостивого и мило
сердного), с которой мусульмане начи
нали любое ответственное дело, вешали 
на кусты роз монеты. Все эти действия 
связаны с поверьем, согласно которому, 
Хызыр на рассвете проходил через сады 
и ниспосылал на все находящиеся там 
предметы благодать. Считалось, что он 
может заглянуть и домой, поэтому с 
вечера открывали амбары с пшеницей, 
сосуды, наполненные едой, сундуки с при
даным, на видном месте оставляли та
релку с кавутом  (поджаренные, а затем 
измельченные зерна ячменя, пшеницы



или кукурузы), которой выступал в ка
честве символа изобилия [Korkmaz, 1989. 
С. 188-189]. Верили, что таким образом 
семье будет обеспечен материальный 
достаток и счастье в течение всего года.

Значительное место в ритуалах Хыд
реллеза занимали разнообразные манти- 
ческие действия, вообще характерные 
для новогодних обрядов у большинства 
народов мира. В некоторых деревнях в 
Турции праздник по существу сводился к 
различным гаданиям.

Самым популярным гаданием было 
так называемое "вынимание нишанов". 
Вечером накануне праздника девушки и 
молодые женщины городского квартала 
(.махалле) или селения собирались вместе 
и, загадывая желания, по очереди бро
сали в горшок с дождевой или ключевой 
водой нишаны  -  серьги, кольца, пугови
цы и т.д. Во время вечернего намаза над 
отверстием сосуда читали молитву, затем 
горшок накрывали тканью, сверху клали 
Коран и оставляли на ночь под кустами 
роз. На следующий день, после утреннего 
намаза горшок открывали над головой 
одной из девушек со словами: "Я откры
ваю для нее счастье!" Затем девочка 12
13 лет вынимала из сосуда нишаны, а 
остальные участницы гадания исполняли 
короткие четверостишия -  мани , пред
назначавшиеся хозяйке извлекаемой ве
щи. Содержание мани указывало на 
судьбу девушки в предстоящем году.

Другой распространенный способ га
дания заключался в следующем. Нака
нуне вечером на одной луковице вырав
нивались и подрезались две стрелки, од
ной давали название бахт  (перс, "счас
тье"), другой джахт (араб, "усердие"). На 
следующее утро смотрели, какая стрелка 
выросла больше, от этого зависело, будет 
ли год легким и удачным или же по
требуется много усердия в достижении 
поставленной цели [Malcioglu,  1968. 
С. 4634].

Разумеется, не только личная суд; z 
но и перспективы на будущий урожг± Ш 
связанное с ним благополучие семы  
наступающем сезоне волновали участ! 
ников гаданий. С вечера замешивали я  - 
сто без дрожжей и, поместив его »  
посуду, подвешивали на дереве. Есз* 
наутро тесто немного поднялось, я  ► 
указывало на благоденствие и изобилие а 
предстоящем году. Затем из теста пе:-.гт| 
хлеб [Sadi, 1930. С. 182].

Важнейшей составной частью п ри; • 
нования дня Хызыра были весенние пт - 
гулки. В этот день все, кому можно бьп 
вырваться из дома, устремлялись в no rs l 
луга, к источникам. В некоторых райошн 
жители отправлялись праздновать за  
места старых летних кочевий [ГордлешХ 
ский,  1960 (IV). С. 429]. Во время пг - 
гулок собирали цветы и лекарственна е 
травы. Бытовало поверье, что травы, со
бранные в Х ы д р ел л ез ,  обладают ос:-* 
бенно целебными свойствами. Цветь: ■ 
зелень ставили дома в воду и в теченг;:
40 дней до рассвета обтирали этой вен 
дой лицо. Считалось, что она сп - 
собствует чистоте кожи, сохраненн-' 
здоровья, красоты и молодости [5а<; . 
1930. С. 181]. В некоторых областях В с:- 
точной Анатолии заваривали чай хз|
41 вида трав и цветов и пили его з 
качестве эликсира жизни (абыхайаг- | 
[Korkmaz, 1989. С. 189]. Нередко cooz- 
рание зелени сопровождалось катанием 
на траве, которому также приписывалось 
оздоровительное действие. Собраннь : 
травы, наделявшиеся целебными свойст
вами, вывешивали на дверях домов и л  
над очагом, чтобы отвести болезни.

В этот день не только собирали тра
вы, но старались посадить какое-либс 
растение или цветок. Предпочтение, каь 
правило, отдавалось плющу или другом; 
вьющемуся растению, так как считалось, 
что болезни непременно выйдут из чело
века, если плющ обовьется вокруг доме



_ля успеха в делах сажали цветы, обла- 
:э.-эщие сильным запахом [Гордлевский, 
968 (II). С. 90]. В целом весенняя зелень, 
: гбилующая в обрядности Хыдреллеза, 

гтлдавала этому празднику особый коло- 
зет. Она выступала в разных качествах: и 
ы е  носительница животворящей силы 
гггроды, и как оберег, и как средство 
--годной медицины.

Одним из непременных элементов 
ттгзднества было пиршество, устраивае- 

в полях, лугах, в крайнем случае в са- 
но никак не под крышей дома. Пик- 
сопровождались шумным весельем,

• :ыкой, играми. По словам В.А. Горд- 
кого, здесь бывали и тайные встречи 
одых людей -  смотрины невест 

~:рдлевский, 1962 (IV). С. 62]. Девушки 
лись на качелях. Качели в этот день 
ались обязательны м развлечени- 
Как известно, обрядовое качание 

качелях бы ло одним из приемов 
дородия, характерных для земледель- 

ой обрядности европейских наро-

Немного осталось обрядовых дейст- 
отражающих первоначальную ското- 
ескую основу праздника, которая и 
делила особое положение Хыдрел- 
в системе календарных праздников

- г ж . Как уже говорилось, для кочевых 
ских племен это был наиболее важ
и значимый праздник, поскольку он

геновал начало перекочевок на лет- 
пастбища.
Воспоминания об этой первоначаль- 
хнове праздника можно усмотреть в

— -гзциях празднования Хыдреллеза при 
» :~ г  султана, сохранявшихся вплоть до

'едины XIX в. В Стамбуле в этот день 
егвые после зимы лошадей султана 
1 здили из дворцовых конюшен и пу

на сочную траву. Это событие 
г зождалось пышным церемониалом, 

ники, надзирающие за конюшнями, 
ество офицеров, дворцовая стража в 

с:ной одежде, лошади в золоченых

попонах, в уздечках, украшенных драго
ценными камнями, и в уборах из перьев 
на головах составляли великолепное и 
пышное шествие. Всего насчитывалось 
до 2 тысяч лошадей [Константинополь и 
турки, 1841. С. 179, 180].

Скотоводческая основа праздника 
проявлялась наиболее ярко в празднич
ной еде. В отличие от Невруза в день Хы
зыра преобладала мясная и молочная пи
ща: в основном вареная или жареная ба
ранина, долма, лепешки с сыром, йогурт, 
халва из сыра (эшмерим ). Традиция за
прещала до этого дня есть мясо ягнят. 
Хотя на самом деле запрет нередко на
рушался, как, например, во время цере
моний вызывания дождя, впрочем, это 
было обусловлено чрезвычайной ситуа
цией -  надвигающейся засухой, грозив
шей уничтожить будущий урожай. "Офи
циально" же табу снималось только пос
ле Хыдреллеза, и потребление мяса огра
ничивалось лишь недостаточными воз
можностями семьи.

День Хыдреллеза приходился на тот 
период, когда ягнята начинали самосто
ятельно пастись и их выделяли в стадо. 
Такой ягненок переходил в другую воз
растную категорию и назывался не эмлик 
("сосунок"), а кузу ("ягненок"). Это собы
тие скотоводы отмечали праздником, 
носившим название Праздник присое
динения ягнят (Кузу катма байрамы). 
Часто он сливался с праздником Хыдрел- 
лез, а в некоторых местах даже вытеснял 
его [Boratav, 1973. С. 263]. Праздник со
провождавшийся общим угощением, где 
преобладали мясные кушанья, снимал за
прет на употребление мяса ягнят.

Праздник Хыдреллез хотя и не за
вершал весенний сезон (по традицион
ному сельскохозяйственному календарю 
турок), но ставил как бы окончательную 
точку в череде весенних празднеств, зна
менуя победу производящих сил природы 
над хаосом и бесплодием зимнего пе
риода.



ЛЕТНИЕ 
ОБЫ ЧА И И ОБРЯДЫ

Летний сезон начинается со дня Хыд
реллеза (в соответствии с двухсезонным 
делением года) или со дня летнего солн
цестояния (гюндёнюмю ), если отсчиты
вать время по традиционному сельско
хозяйственному календарю. Турецкие 
земледельцы отдавали предпочтение по
следнему варианту, что зафиксировано в 
широко бытующей поговорке: "Со дня 
летнего солнцестояния начинается ле
то, со дня зимнего солнцестояния -  зи
ма" (Гюндёнер яз олур, гюндёнер кыш  
олур).

В большинстве районов Анатолии со 
дня летнего солнцестояния начинается 
самая горячая пора -  период сбора и 
обмолота урожая, продолжающийся 60
70 дней до сезона Михриджан (примерно 
до середины сентября). Основные заня
тия крестьян отражены в народных наз
ваниях летних месяцев.

Курбан байрамы -  
Праздник жертвоприношения

Этот второй крупнейший мусуль
манский праздник приходится на четыре 
дня, начиная с 10-го числа последнего 
лунного месяца зильхидже. Как любой 
другой религиозный праздник, Курбан  
байрамы  имеет свой сценарий, свою 
идеологическую основу, мифологию, од
ним словом, свой канон, общепринятый 
во всем мусульманском мире. Вместе с 
тем религиозные праздники на про
тяжении истории вобрали в себя местные 
народные обычаи, что придало им в 
каждой стране свои индивидуальные чер
ты, несмотря на кажущееся единообразие 
обряда.

Религиозную основу праздника со
ставляет предание о том, как, по пове
лению Бога, пророк Ибрахим должен 
был принести в жертву своего сына Ис

маила. Однако в последний момент Ал
лах позволил заменить эту жертву э~ 
кланием агнца. Эта мусульманская леге— 
да почти полностью совпадает с би:- 
лейским сюжетом об Аврааме и Исааге. 
что указывает на их общесемитские кор
ни. Таким образом, основное содержанж 
этого праздника -  жертвенное заклана: 
животного. Жертву должны приносить 
все, поскольку жертвоприношение в дан
ном случае расценивается как религиоз
ный долг (фарз), для зажиточных люден 
это еще и общественная обязанность г > 
отношению к бедным (ваджибе).

В мусульманском мире П р азд н и  
жертвоприношения является главньпс 
крупнейшим религиозным праздникон. 
Он является завершающим и в то же 
время кульминационным пунктом обря~2 
паломничества к главным мусульмански:* 
святыням, поэтому его называют "боль
шим", в отличие от "малого" -  Праздняо. 
разговения. Однако в Турции он пре
ходит более скромно, хотя оба праздник 
признаны официально государством i  
являются нерабочими днями.

Как и в дни Рамазана, во время Кут- 
бан байрамы площади городов и деревее 
превращаются в ярмарки. Здесь торгуют 
вещами, украшениями, игрушками, едо*. 
Накануне праздника сюда сгоняется мет
кий рогатый скот. Торговля идет бойк: 
поскольку каждый мусульманин стре
мится выполнить свой религиозный долг 
Скота забивают много — до миллион* 
голов [Еремеев, 1990. С. 109]. Обычн: 
это овцы и бараны, реже козы (крупны* 
рогатый скот и верблюдов не приносят » 
жертву).

К выбору животного подходят особо 
тщательно -  оно должно быть сильным ; 
здоровым, ни в коем случае не увеч
ным, -  поскольку верят, что принесеннь:; 
в жертву животные будут помощникам* 
при переходе человека в загробный мет 
[Еремеев, 1990. С. 110]. Считается, что 
чем больше мусульманин принесет i



-:ертву баранов, тем легче ему будет 
впоследствии попасть в рай. Поэтому 
-житочные семьи приносят в жертву не 
::-:ого, а двух-трех баранов [Tugrul, 1974. 

Г. 6870]. После выбора животное особым 
'пазом подготавливают. В некоторых 

;егевнях есть обычай мыть животных 
~;-ед жертвоприношением, красить их 
- ой и украшать так называемой "миш

- : я  невесты" (лентами, колокольчиками
* т.д.).

Утром в день праздника, после празд- 
пчного намаза и всеобщих поздрав- 

-: -ий, люди отправляются по домам, где 
I происходит обряд жертвоприношения. 
Г:зершить его доверяют только знаю
щему человеку -  курбанджи. Перед за- 
_тмнием курбанджи закрывает живот- 
-:ч у  глаза. Этот обычай, как утверж- 
щ о т , ведет свое начало от легенды о 
-: как Ибрахим, готовя своего сына к
■ ;этвоприношению, завязал ему глаза,
— эбы не испугать того. Иногда глаза 
язвотного закрываю т ушами [Boratav,

- '3 . С. 254]. Принося в жертву живот- 
к .  его поворачивают головой в сторону 
У;кки, читают при этом молитвы. Осве-
■ 1 зать и разделывать тушу может уже 

-:бой мужчина, не обязательно кур-
г^ожи, а готовят мясо женщины. Обыч- 
к  треть жертвенного мяса поедается в 
;: ке, треть раздается соседям и родст- 
-чн икам , треть -  бедным. Распре- 
шляется, как правило, сырое мясо, лишь 
I некоторых районах Турции, в частности
— Западной Анатолии, у племени тах- 
— жи, существует обычай распределять 
jK t  приготовленное мясо. При этом 
а зяин берет себе правую заднюю ногу и
— оную часть жертвенного животного. 
>;с это напоминает обычай дележа чае
те* жертвенного животного на трапезах 
агузов.

Как и любой праздник, Курбан бай- 
тхмы проходит в приподнятом наст
- сении. Люди надевают свою лучшую 
I  гежду, все стараются показать свою

щедрость и великодушие. Молодые под
черкнуто вежливы со старшими, что вы
ражается, в частности, в обряде цело
вания рук старшим. В атмосфере моле
ний, взаимных угощений, народных гуля
ний проходят эти дни.

Праздничные развлечения 
Дня летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния, широко 
праздновавшийся многими народами, от
мечался в прошлом и турками, правда, с 
меньшим размахом, чем, например, день 
св. Иоанна у христиан. В отличие от 
празднования этого дня соседними хри
стианскими народами, в обрядности ту
рок отсутствует мотив поклонения Солн
цу. Основу праздника составляли раз
личного рода состязания: скачки, бег в 
мешках, соревнования наездников.

Кульминация праздника наступала, 
когда выходили помериться силой бо
гатыри окрестных деревень — пехливаны. 
Знаменитые соревнования по масляной 
борьбе (йаглы гюреш), известные на тер
ритории Малой Азии еще с античности, 
считаются ныне турецким национальным 
видом спорта. По-прежнему, как и сто
летия назад, они собирают больш ое 
количество зрителей, которые громкими 
криками подбадривают противников. 
Когда напряжение достигает апогея, 
обнаженные по пояс соперники, одетые в 
кожаные штаны и натертые с ног до 
головы оливковым маслом, начинают 
сходиться. Правилами разрешаются толь
ко захваты, и от бойцов требуется особая 
ловкость и сила рук, чтобы не дать со
пернику выскользнуть из могучих объя
тий. Победившим считается тот, кто под
нял противника над землей или положил 
его на лопатки.

Давняя традиция устраивать в День 
летнего солнцестояния или ближайшие к 
нему дни состязания борцов поддержи
вается и в наши дни. В турецком годовом



Национальная борьба йаглы гюреши 
("масляная борьба").
Прорисовка Г.В. Вороновой.

календаре, в котором отмечены важ
нейшие праздничные даты [Akbayar, 
1975], упомянут праздник под названием 
Праздничное торжество в Кыркпынаре 
(Кыркпынарлы шенлиги).  Он ежегодно 
устраивается во вторую неделю июня под 
Эдирне (Восточная Фракия) и является 
крупнейшим соревнованием по масляной 
борьбе. Со всех концов страны съез
жаются сюда борцы, чтобы в течение 
трех дней выявить сильнейшего, кото
рому присуждается почетный титул глав
ного пехливана [Akbayar, 1975. С. 187— 
190].

Противоборства имели некогда, по- 
видимому, ритуальное значение, целью 
их являлось стремление поддержать силы 
природы в этот переломный для нее мо
мент и способствовать тем самым бога
тому урожаю. Аграрная основа празд
ника подтверждается обычаем в этот 
день разбивать яйца, являющиеся в на
родном представлении символом плодо
родия. К началу XX в. противоборства 
утратили свой первоначальный смысл и 
превратились в веселые развлечения,

предшествовавшие уборке урожая. В 
редине XX в. наряду с традиционно чям 
состязаниями в День летнего солю:.- 
стояния стали устраивать даже футбе~>- 
ные матчи [Boratav, 1973. С. 275].

Хотя в настоящее время День лян 
него солнцестояния не отмечается £ а а  
особый праздник, он по-прежнему : с !  
тается важной вехой в народном селъя J 
кохозяйственном календаре.

Началу важнейших сельскохозя£т - 
венных работ -  сбору фруктов, OBOnrei. 
жатве хлебов, сенокосу -  предшег- J  
вовали увеселения (эглендж е), прсзг-J 
дившиеся, как правило, на летовк-т. 
около источников или близ священны: 
мест (обычно близ могил святых). Уэе ■ 
селения продолжались от 1-2 дней г » 
недели. Это было время, когда крест-- 
яне собирались с силами перед н и  -I 
более ответственным и напряженно ■[ 
периодом работ и предавались в г:- 
следние свободные дни беззаботнок~г| 
веселью на лоне природы. В деревья 
Пософ (Восточная Анатолия) увесе 
ления, предшествующие жатве, так п 
назывались "радость гуляния" (сейраЩ 
ш е н л и г и ) .  Общими для этих увесе
лений являлись развлечения: игра я |  
музыкальных инструментах, круговые! I 
танцы -  х а л а й  и бар,  различные с:-1 
ревнования на ловкость. НепременЕь ■! 
элементом развлечений были состя н  
ния борцов. Праздничные увеселения - 
сили коммунальный характер, подчет 
кивая единство общины накануне ж  
риода наиболее трудоемких сельскох:- 
зяйственных работ.

После увеселений наступало времм 
самого напряженного крестьянского тр -- 
да, от результатов которого зависетги 
благосостояние общины в предстояще;1 
зиме. "В августе кипят мозги, в земхет:' 
(самый суровый зимний период. -  /  Л  
кипит казан", -  говорили турецкие кре-1 
стьяне.



Обычаи и обряды 
начала мусульманского года

Мусульманский лунный год начина
йся с 1-го дня месяца мухаррем -  с пер- 
s.: го лунного месяца. В этот день все 
пгдравляли друг друга с наступлением 
-I: зого года, тем не менее никаких празд- 
к  ~в не устраивали, а лишь отмечали его 
_-тками и веселыми розыгрыш ами, 
i ;Хот день хитрецы старались под тем 
■■ иным предлогом выманить у знако- 

или у первых встречных деньги; за- 
ллучив их, говорили: "Да продлит Аллах 

и дни! Поздравляю вас с Новым го
' Этими словами хитрец как бы 

ааломвдал собеседнику о начале лунного 
и в то же самое время, согласно 

_т: дному обычаю, поздравления позво- 
ri.rz ему не отдавать взятых денег. По- 
~  павш ий мог обратиться даже в суд,
- -роигрывал дело, если обманщик до- 
^ н :в а л , что он "поздравил" истца с Но- 
к ы  годом [Гордлевский, 1968 (II). С. 92].

Совершенно иной психологический 
_~тгюй в первые дни мухаррема демон- 
~  зровали алеви  (шииты), у которых
■ гп р ем  почитался как самый важный и 
I - енный месяц в году. Именно в этом 
«. : с е ,  как полагали, должен объявиться 

ply I м I м имам Мехди, чтобы восстано- 
& дстинную веру (шиизм) и справедли- 
ть  на земле.

Кроме того, алеви в начале мухарре- 
чинали соблюдать 10-дневный пост 

о м я т ь  событий, разыгравшихся в 
я лень месяца мухаррем 61г. лун- 

хгджры (10 октября 860 г., по евро- 
~  ?му летоисчислению). Предыстория 

Гг? события такова. Младший сын Али 
I  гтъмы, внук пророка Мухаммеда 

zh, после смерти старшего брата 
главой алидского рода, что позволя- 

н«у претендовать на трон халифа, 
гнники Али -  шииты -  считали, что 
: в общины, а следовательно и госу- 
хъа, наследниками дела Мухаммеда

могут быть только его прямые потомки. 
После смерти халифа Муавия шииты, 
разумеется, провозгласили имамом Ху
сейна и пообещали ему широкую под
держку в борьбе с халифом Язидом из 
дома Омейядов, чьи сторонники (сун
ниты) полагали, что следование сунне 
пророка важнее родства с ним. Эти 
расхождения в дальнейшем породили 
массу культовых, догматических и других 
различий.

Хусейн с небольшим отрядом, состо
явшим главным образом из родствен
ников и приближенных, выступил из 
Медины в Куфу, где было немало его 
сторонников. Однако, 1 мухаррема в ок
рестностях Кербелы, близ Куфы, ему 
преградила дорогу армия халифа. Войска 
халифа не решались напасть на внука 
пророка, но первое, что они сделали, -  
перекрыли доступ воды в лагерь Ху
сейна. 10 дней продолжалось противо
стояние. Наконец, измученные жаждой 
сторонники Хусейна утром 10 мухаррема 
выстроились против войск халифа, чтобы 
умереть хотя бы в бою. Весь отряд 
Хусейна был перебит, сам он получил 
десятки колотых и рубленых ран, а его 
отрубленную голову послали халифу.

Трагедия в Кербеле произвела силь
ное впечатление на современников. Ху
сейн был признан "величайшим мучени
ком". Над предполагаемым местом захо
ронения была возведена усыпальница, а 
позже мечеть, ставшие для шиитов глав
ными святынями. Кербела превратилась 
в крупнейший культовый центр, куда в 
начале мухаррема стекались паломники- 
шииты со всех концов мусульманского 
мира.

День гибели Хусейна, 10 мухаррема, 
и поныне отмечается всеми шиитами как 
день всеобщего траура и является для них 
главной датой религиозного календаря. 
Он носит название аш ур а .  П равда, 
поминовение Хусейна турецкими шиита
ми отличалось большей сдержанностью и



спокойствием, проводилось без обычных 
торжественных шествий и мистерий, ха
рактерных для шиитов в других странах.

С 1-го дня месяца мухаррем алеви 
начинали соблюдать пост (оруч ), длив
шийся 10 дней. Пост налагал на верую
щих длинный ряд запретов. Прежде всего 
он был связан с ограничением в еде. 
В светлое время суток алеви должны 
были поститься, и лишь с заходом солнца 
разрешалось разговляться. Вечернее при
нятие пищи (сахур) заканчивалось с рас
светом. Во время сахура избегали упо
треблять в пищу мясо, рыбу, яйца. Это 
ограничение было связано с запретом на 
умерщвление души, а согласно народным 
поверьям, не только человек, но живот
ные и даже растения наделены душой 
[Yeti§en, 1968. С. 4777].

В некоторы х деревнях в память 
мучеников, страдавших от жажды в без
водной Кербеле, отказывались от воды, 
ее заменяли айраном или щербетом 
(фруктовый отвар).

Главным поминальным блюдом было 
особое кушанье -  ашура, приготовленное 
из смеси пекмеза, пшеничных зерен, сухо
фруктов, иногда сюда добавляли горох 
или бобы. Ашуру  раздавали родственни
кам, соседям, беднякам.

Все дни траурного поста были отме
чены серьезностью  и сосредоточен
ностью верующих. Не слышно было 
игры на музыкальных инструментах, 
пения т ю р к ю , смолкал смех и шутки. 
Отменялись все развлечения. В знак 
траура алеви не меняли одежду, белье, не 
стриглись, не брились, не ходили в баню. 
В течение всего месяца запрещалось 
свататься и устраивать свадьбы, и если 
запрет нарушался, то опасались, что брак 
будет несчастным.

Во время поста нельзя было совер
шать неблаговидных поступков, произ
носить ругательства, каждый должен был 
показать свое великодушие и щедрость.

Таким образом, налагая на себя 
преты, верующий стремился обуздав 
свои земные прихоти и желания, и, пр: 
водя время в молитвах и делах, угодны 
Аллаху, он обретал то самообладание t  
просветленность души, которые помога
ли ему "стать человеком в полном смыЫ 
ле этого слова" [Yeti§en, 1968. С. 4777].

В Османской Турции этот день ю -  
роко отмечали и дервишеские ордекя 
Воззрения дервишей, членов суфийсксг* 
братства, представляли собой синтез рг> 
нородных элементов, но некоторые чег- 
ты культа и догматики позволяли праь> 
верным суннитам обвинять их в шиизма 
в частности за поклонение Али и привег- 
женность некоторым шиитским праздни
кам. Наиболее могущественные ордена - 
мевлеви и бекташи -  обладали некоги  
большим влиянием и даже направля-пг 
судьбы страны. В XIX в. они утратили 
свое былое величие, а в 1925 г. постансм- 
лением турецкого правительства все дем  
вишеские организации были ликвидир - 
ваны.

Дервиши объединялись вокруг своггг 
обителей (т е к к е ), где проходили ш | 
совместные молитвы и радения (зикр • а 
том числе и в дни Мухаррема. В Ста- • 
буле глава текке -  шейх -  накануне 1-: i 
дня месяца мухаррем объявлял пос~. 
питье воды запрещалось, его ученики ■ 
последователи (мю риды ) могли за день 
выпить лишь несколько ложек сладког > 
морса (хошаф). В текке шейх садился il 
михрабе (нише, указывающей направл; 
ние на Мекку), а дервиши, расположи 
шись рядом с ним на шкурах, перебирала 
большие четки, 72 тысячи раз повторя; 
формулу исповедания единства Аллан.
Стевхит) [Гордлевский, 1962 (I). С. 417] ]

Главные радения приходились аи 
10-й день месяца мухаррем. В Стамбул; 
дервиши наполняли большой котел воде: 
и совершали вокруг него зикр. Взявши:, 
за руки, они нараспев повторяли слоа..|]



::поведания веры, выдыхая последний 
;лог, они дули на котел. Вода таким обра- 
:эм освящалась -  "над ней читали" (оку- 
нуш су), и ее вычерпывали люди, при- 
гэдившие к текке [Гордлевский , 1962 (I). 
С. 417, 418]. Как видно, в обрядовой сто- 
лэне Мухаррема у дервишей, помимо 
пиитских влияний, просматриваются и 
-ерты, заимствованные из христианской 
религиозной практики.

В Конье, в 10-й день месяца мухаррем 
;ентре ордена мевлеви, дервиши со
вершали зикр вокруг котла, в котором 
ырилась ашура. Ею угощали всех гостей 

рассылали ее по городу [Гордлевский, 
~62 (III). С. 29]. Настоятель ордена имел

5 своем распоряжении особые деньги, 
вторы е тратил на приготовление ашуры 
.~:рдлевский, 1968 (II). С. 92].

По сведениям В.А. Гордлевского, 
хлхуру в этот день готовили также 
Ьгкташи, ученики (талебе) в медресе и 
■: г>бще сунниты. По народным представ- 
гениям, эта традиция идет от Нуха (Ноя), 
когда он, спасенный (10 мухаррема) от 
тстопа, приготовил ашуру, возблагодарив 
Аллаха на горе Джуди. Нух взял с собой в 
гзчег все злаки и плоды земные, и в

• упоминание об этом ашура содержит 
зен и ц у , маис, фисташки, бобы, фиги, 
лахи, м индаль, гвоздику и т.д. 

Г:рдлевский, 1960 (II). С. 248; Гордлевс- 
1962 (I). С. 417]. По своему составу 

еп> ра напоминает древнегреческую  
:;-:спермию  -  блю до из вареных 
теоовых и зерен всех злаков, которое 
глнготавливали в честь Деметры и 
члгллона. Ей придавалось магическое 
у ч е н и е . Целью обряда, во время кото- 
рвго съедалась панспермия, было содей- 
ггзге произрастанию всех необходимых 
жглхов на будущий год. Но более извест- 
£i ланспермия как элемент культа умер
ило: [Календарные обычаи, 1973. С. 313]. 

[■^еледниками древнегреческой панспер- 
• :  можно считать греческое коливо, 

■глсяавскую  варицу, болгарскую варва

ру. Им приписывалась особая сила плодо
родия, и они приготавливались в дни рож
дественско-новогодних праздников и в 
дни поминовений. К этому ряду, по- 
видимому, можно отнести и турецкую 
ашуру, которой, с одной стороны, при
давался характер поминальной пищи, а с 
другой, широкое распространение ее не 
только среди шиитов, но и среди сун
нитов, позволяет отнести ее к новогодней 
пище, имеющей магическую способность 
влиять на плодородие, а следовательно, и 
способствовать благополучию в будущем 
году. Именно это представление об 
особой силе плодородия, присущей ашу- 
ре, встречается в некоторых деревнях в 
обрядах, связанных с вызыванием дождя. 
Так, например, в деревне Мухмутгази 
(Западная Анатолия) вместо коллектив
ного моления о дожде женщины готовили 
во дворе мечети ашуру и кормили ею 
всех приходящих. После этого просили; 
"О, Аллах, дай благодать! Ороси наши 
сады, поля и виноградники!" [Tugrul, 
1973. С. 6579, 6580].

Обычаи и обряды  
времени сбора урожая

Обычно каждое крестьянское хозяй
ство убирало урожай самостоятельно, 
однако в больших хозяйствах жатва про
изводилась коллективно, в ней участ
вовало все население деревни. Мужчины 
убирали пшеницу и рожь, как правило, 
при помощи серпа (орак ), а женщины 
вязали снопы.

Ж атву начинали после утреннего 
намаза со словами; "Патрон наш святой 
Адам, пророк наш Мухаммед" (Пиримиз 
Хазрети Адем, пейгамберимиз Мухам
мед). Адам считался покровителем зем
ледельцев, ибо, согласно мифу, именно 
он первым запряг пару волов [Boratav, 
1973. С. 106]. Известно, что в обеспе
чении изобилия и благополучия в любом 
начинании, будь то сев, сбор урожая или



другой вид сельскохозяйственной дея
тельности, важное значение придавалось 
произнесению определенных словесных 
формул. Н аиболее распространенной 
формой пожелания успеха были слова 
Колай гельсин  (Бог -  помощь!), они 
могли быть также обращены ко всякому, 
кто занят работой. Берекет  олсун\ 
(Пусть будет изобилие!) -  говорили в том 
случае, когда видели крестьянина, за
нятого пахотой, собирающего урожай 
или веящего зерно. Считалось, что все 
пожелания добра и изобилия окажутся 
более действенными, если их произнесут 
пожилые люди, известные своей удач
ливостью [Boratav, 1973. С. 106]. Начало 
работ сопровождалось такж е закли
наниями от дурного глаза -  Маш аллах  
или А ллах кем гезлёрден сакласын\ ("Ал
лах, сохрани от дурного глаза!").

Собранный урожай крестьяне моло
тили на току (харман), используя моло
тильные доски -  дювен. Дювен состоял из 
двух плоских досок, с нижней стороны 
которых делались надрезы, куда вбивали 
небольшие острые камни. Им припи
сывалась чудодейственная сила, спо
собная сохранять урожай. После обмо
лота первого снопа три камня из мо
лотильной доски зарывали в кучу зерна. 
Когда весь урожай был обмолочен, 
камни вместе с зерном ссыпали в амбары. 
Дождавшись нового сева, крестьяне 
вместе с зерном разбрасывали по полю 
и камни, уверенные в том, что это бу
дет способствовать хорошему урожаю 
[Boratav, 1973. С. 99].

ОСЕННИЕ 
О БЫ ЧА И  И ОБРЯДЫ

Как и другие времена года, осень в 
традиционном народном календаре раз
бивается на два примерно равных сезона: 
Михриджан (со дня осеннего равноден
ствия и до начала ноября) и Касым  (до 
дня зимнего солнцестояния).

Основные занятия мужчин-земг^- 
дельцев в этот период -  продажа част 
сельскохозяйственной продукции на рь ~ 
ке, в городе, и закупка там необходимы 
промышленных товаров. Кроме тог л. 
после завершения сбора и обмолота ур > 
жая крестьяне приступают к посеву о : . - 
мых культур, который обставляется те-- ; 
же обычаями и обрядами, что и се; 
яровых.

В число женских обязанностей i 
осенний период входит заготовка пр:- 
дуктов на зиму. В начале сезон. 
михриджан женщины заготавливали б\ 
гур, который и сейчас является основные 
видом пищи в турецкой деревне. И: 
пользуют его для приготовления раз
личных похлебок и каш. Булгур пилавъ. -  
наиболее часто встречающееся блюдо 
праздничном столе. До сих пор в не
которых деревнях сохраняются обычаи г 
обряды, сопровождающие заготовку буг- 
гура, и, по обычаю, это время считаета 
самым веселым. Часто, как, например. i 
деревнях Карского вилайета (области), нг 
период заготовки булгура объединяют;; 
несколько семей. Во время работа 
девушки поют специально предназна 
ченные для этого случая песни (тюркю‘ 
Каждого вошедшего они осыпают бул- 
гуром и приветствуют. В ответ при
шедший должен одарить их. По окон
чании работы хозяева дома преподносят 
девушкам подарки. Затем  начинаете! 
веселье до утра [Курылев,  1976. С. 105. 
106]. В.П. Курылев усматривает в обы
чаях и обрядах, сопутствующих заго  
товке булгура, своеобразный праздник 
земледелия и уборки урожая.

День Касыма

Наряду со днем Хыдреллеза, дена 
Касыма, отмечавшийся 8 ноября (26 ок
тября, по календарю Руми), некогда бь:.: 
одной из основных праздничных дат года. 
В переводе с арабского слово к а сы л



:значает "разделяющий". Интересно, что 
;-то название не исчезло даже тогда, 
■:эгда после Кемалистской революции 
ттрки повели поход против арабских слов
• своем языке. Более того, оно из народ
- эго календаря перешло в официальный 
: означает сейчас месяц ноябрь, в то 
зремя как другие арабские названия 
•_есяца были заменены турецкими нео- 
~:гизмами.

Со дня Касыма, по двухсезонному 
лродному календарю, начинался новый 
:;ЗОн. В хозяйственном укладе страны он 
— >ал ту же роль, что и день Хыдреллеза. 
Йежду тем по богатству обычаями и 
: грядами, а такж е по эмоциональной 
^рашенности они значительно отлича

юсь друг от друга. Если день Хыдрелле- 
_ -  праздник весны и пробуждения при- 

f  :ды, то день Касыма -  это время увяда- 
аш  природы и наступления сурового зим- 
5:ГО периода. Естественно, он отмечался 
гзз присущего дню Хыдреллеза энтузиаз- 

1 Восприятие турками дня Касыма от- 
тзжено в народной поговорке: "Пришел 
Касым, и увеличились враждебные силы" 
Щеяьди Касым, чогалды хасым).

В этот день, даже если стояли еще 
-;Г..~ые дни, пожилые люди надевали 
д 'бы  и не снимали их в течение полу- 
яиа, до дня Хыдреллеза [Гордлевский, 
1'-д2 (IV). С. 63]. В народном сознании 
j ; Касыма, как первый день зимнего 
Сезона, обладал магической способ- 
■эстью накладывать отпечаток на весь 
а - : г сезон. По нему определяли погоду

ззму. Большое значение придавалось 
■mv, откуда дует ветер, и будет ли в день 
Касыма идти дождь. Если погода была 
-едлая, то считалось, что и зима будет 
::зх>шая и мягкая [Гордлевский,  1962 

IЖ  С. 63]. ,
К началу XX в. праздник Касыма 

гтезратился в детскую забаву. По свиде- 
-ехьству В.А. Гордлевского, наблюдав- 
zero этот праздник в области Кастамону 
Ei севере Анатолии, дети в странных,

фантастических одеяниях гурьбой обхо
дили дома и распевали песни. Хозяева 
раздавали им сладости [Горделевский,  
1968 (И). С. 90].

Коч катымы -  
Праздник барана

Одним из самых важных периодов, 
связанных со скотоводством, является 
коч катымы  (время случки баранов). 
Среди народных названий месяца ноября 
основное -  коч катымы,  или коч айы 
("месяц барана"). День, когда стадо бара
нов подпускают к отаре овец, также 
носит название Коч катымьс, или Коч  
байрамы ("Праздник барана").

Время проведения этого праздника в 
разных районах не одинаково и зависит 
от климатических условий. Исходя из 
длительности суячности овец (5 месяцев и 
10 дней), скотоводы рассчитывают сроки 
Коч катымы таким образом, чтобы вес
ной, ко времени, когда из сосунка (эмлик) 
ягненок превращается в кузу, т.е. может 
сам о сто я тел ьн о  п асти сь  (а это  
происходит примерно через 40 дней после 
рождения), трава была бы достаточно 
густая. В области Ушак подгадывали так, 
чтобы ягнята могли пастись уже к Нев- 
рузу, поэтому баранов выпускали в стадо 
в сентябре, и начало проведения обряда 
приурочивалось к сбору винограда и 
началу заготовки пекмеза [Erginer, 1984. 
С. 84]. В тех районах, где весна наступала 
позже, сроки Коч катымы такж е сме
щались. Чаще всего время проведения 
обряда приходилось на период с середины 
октября до середины ноября.

Подготовка к празднику напоминала 
подготовку к свадьбе, но главное внима
ние уделялось не "невестам", а "жени
хам". За  баранами, которых должны 
были выпускать в стадо, ухаживали осо
бым образом. Перед праздником их 
красили хной, на шею или рога наве
шивали гирлянды из фруктов (яблок,



груш, гранатов) или ожерелья из голубых 
бусинок, призванных предохранить от 
сглаза. Каждый хозяин старался украсить 
своего барана как можно лучше и 
обычно обращался к соседу со словами 
"Смотри и учись, как наряжать барана!" 
[Koqer, 1968. С. 4714]. В ночь перед 
случкой баранов подкармливали яч
менем.

В день праздника Коч катымы все 
жители деревни собирались на площадке 
или на току с музыкальными инструмен
тами. В это время на окраине деревни 
пастух сгонял овец в стадо и громко кри
чал: "Ну-ка бараны, приходите, милости 
просим!" Заслышав крики пастуха, крес
тьяне брали подарки и гнали баранов к 
стаду с песнями и стрельбой из ружей. Во 
время случки ходжа, как на настоящих 
свадьбах, читал молитвы, а владельцы 
скота обращались друг к другу с тради
ционными пож еланиями счастья -  
Хайырлы олсун\ [Кодег, 1968. С. 4714].

Коч катымы сопровождался рядом 
поверий и символических действий. 
Перед случкой на баранов сажали де
вочек с тем, чтобы в приплоде были ов
цы. Если навстречу стаду овец, которых 
вели на случку, попадался мужчина, это 
означало, что родятся бараны, если 
жещины — то овцы. Уделялось также 
внимание магическим действиям, приз
ванным сохранить будущий приплод. Так, 
после случки баранов пастух не мог 
войти в стадо без ритуального омовения, 
в противном случае могли родиться 
больные ягнята. Плохой приметой счи
талось ходить среди овец с пустым со
судом -  у овец не будет молока [Boratav, 
1973. С. 260].

В Восточной Анатолии время случки 
баранов считалось переходом от осени к 
зиме. По ряду примет старались опре
делить, какой будет зима. Крестьяне 
внимательно следили за тем, какую овцу 
выберет баран, первым вошедший в 
стадо. В случае, если он выбирал черную

овцу, это предвещало мягкую зиму, есл: 
белую -  суровую [Boratav, 1973. С. 259].

После совершения обряда владельцу 
овец устраивали угощение. Коллективна; 
трапеза происходила под откры ты - 
небом на окраине деревни. В угощение 
обязательно входили пирожки с мясом i 
картофелем (кёмбе), плоские лепешкг 
(nude), пирожные из меда и миндал = 
(баклава), фрукты. Наиболее состоятель
ные жители деревни резали баранов : 
угощали всех вареной бараниной. Сов
местное угощение сопровождалось игро! 
на музыкальных инструментах, пением 
тюркю и различными играми.

ЗИМ НИЕ 
ОБЫ ЧА И  И ОБРЯДЫ

Хотя отсчет зимнего времени крес
тьяне иногда начинали со Дня Касыма 
настоящая зима наступала все же со дна 
зимнего солнцестояния. В большинстве 
районов Турции (Центральная и Восточ
ная Анатолия) в это время выпадает снег, 
нередки морозы -  до 20 градусов -  
с порывистыми ветрами. Названия самьп 
суровых 40 дней зимы говорят сами за 
себя -  "лютая стужа" (земхери), "страда
ние", "мучение" (чиле). Иногда этот пе
риод (со дня зимнего солнцестояния дс 
начала февраля) обозначают арабскш. 
словом эрбайн ("сорок"), по количеств-* 
входящих в него дней.

По народным поверьям , в этс 
время наступает царство злого духа Ка- 
раконджолос (Конджолос, Джанголос). 
Объясняя этимологию  этого имени.
В.А. Гордлевский усматривает в нем ту
рецкий эпитет кара ("черный", "прокля
тый") и видоизмененное греческое слово 
ангелос. Таким образом, Караконджолос
-  это "черный ангел", "дьявол" [Гордлев
ский, 1962 (II). С. 304]. Народное вообра
жение рисует его страшным существом с 
черным лицом, спутанными волосами.



'ольш им носом и сверкающими, как 
: гонь, глазами. Поздно ночью, обычно в 
полночь, Караконджолос, одетый в чер
ный наряд, доходящий до самого горла, 
"добирается в дома и пугает людей. 
Утверждают, что он любит забираться в 
:гкрытые сосуды, поэтому хозяйки плот- 
ео закрываю т все находящиеся в доме 
зедра, солонки, кувшины и т.д. Непре
менным его атрибутом являются подве
зенны е на шее и теле колокольчики, 
- :  этому турки иногда объясняют проис-
1 эждение этого имени искажением слова 
ажангылдан, что в переводе с турецкого 
гзначает "побрякивающий" [Гордлев- 
:<ий, 1962 (II). С. 309].

Караконджолос, как полагали, об- 
■нлает способностью к оборотничеству, 
н может принимать человеческий об- 

~zx, в том числе образ знакомого или
■ гтственника. По другим поверьям, Кара- 

гнджолос -  это оживший покойник, 
•::торый по ночам выходит из могилы и 
-т а е т  домашних [Гордлевский , 1962 (II). 
С  306].

К ак само имя, так и облик этого 
и :г о  духа выдают в нем образ, заимство- 
тгнный турками из демонологического 
--нтеона местного малоазийского на- 
-;~ения. У греков было распространено 
ггзерье, что разгул нечистой силы при- 
ггится на святки, т.е. в течение 12 дней 

гг Рождества до Крещения. В это время 
гугни умерших возвращаются в родные 

егга, пугают домочадцев, творят бес
чинства, могут нанести вред [Календар- 
Еь:е обычаи, 1973. С. 321, 322]. У турок 
*го время растягивается на весь период 
:е>1хери (с конца декабря до конца 
янтаря -  начала февраля).

Зимние развлечения

С наступлением зимы для турецких 
чгестьян основные сельскохозяйствен- 
hl: работы  оставались позади и на- 
■гналось время отдыха, посиделок, раз- 
пггных увеселений.

Долгие зимние вечера мужчины 
обычно коротали в кофейнях или кёй  
одасы ("сельских комнатах"), специально 
предназначенных для таких сборов. Уже 
с утра в кёй одасы можно было увидеть 
первых посетителей, а к вечеру здесь 
собиралось почти все мужское население 
деревни. Пожилые люди и молодежь рас
полагались в разных концах комнаты. 
Играли в кости из овечьих лодыжек, в 
домино, карты, нарды. За чашкой кофе 
или чая вели неторопливые, степенные 
беседы, обсуждали деревенские новости, 
виды на будущий урожай. В кофейнях и 
кёй одасы можно было услышать истори
ческие предания, легенды, а также анек
доты, главным персонажем которых был 
любимый народный герой, острослов и 
мудрец Ходжа Насреддин.

Традиция зимних посиделок уходит в 
глубь веков. В городах особой популяр
ностью пользовались вечера, на которых 
угощали халвой -  хельва сохбети. Такие 
посиделки устраивались в самые длинные 
зимние вечера, иногда им придавалось 
значение благодарственного пира по слу
чаю окончания наиболее суровых дней 
зимы [Celal, 1946. С. 90]. В высших слоях 
общества они проводились всегда очень 
торжественно и церемониально, сюда 
приглашались известные поэты и писа
тели.

Ремесленники и торговцы проводили 
вечера более весело и непосредственно. 
Собирались в просторных помещениях. 
На стол подавались сладости. Особенно 
популярны и любимы были сладости из 
сушеных абрикосов, все виды халвы, 
которую готовили перемешивая муку с 
медом, пекмезом или сахарным сиропом; 
пили бозу  -  напиток из проса и риса. 
Участники хельва сохбети рассказывали 
притчи и легенды, играли на музыкаль
ных инструментах, пели мани.

Кульминационным моментом вечера 
было совместное приготовление халвы. 
В комнату вносили огромное блюдо, на



котором горой была насыпана мука, 
окруженная кольцом горячего сахара. 
Восемь-десять человек вставали вокруг 
блюда и, держа руки на груди, исполняли 
песнопения в честь покровителя ремес
ленного цеха. Затем  под музыкальное 
сопровождение, постепенно вращая блю
до. перемешивали муку с сахаром. Горя
чая смесь превращалась в слоистую хал
ву, которую распределяли среди присут
ствующих [Celal, 1946. С. 90, 91]. В сред
невековой Турции зимние посиделки, 
устраиваемые в ремесленных цехах, игра
ли роль ритуала приема в корпорацию 
новых членов, а обычай совместного при
готовления халвы являлся одним из эле
ментов посвящения [Melikoff, 1964].

Если в Центральной и Восточной 
Анатолии с их суровыми, морозными 
зимами основным развлечением были 
вечерние домашние посиделки, то в 
западных и южных областях, отличаю
щихся более мягким климатом, главным 
зимним развлечением считались бои 
верблюдов -  деве гюреши.

Традиция разведения верблюдов в 
М алой Азии имеет глубокие корни. 
С приходом тюрок здесь связано повсе
местное распространение двугорбого 
азиатского верблюда -  бактриана. Еще 
раньше благодаря арабам в Анатолии 
появился одногорбый верблюд (дрома
дер) [Еремеев, 1980. С. 41]. Некогда этим 
"кораблям пустыни" придавалось исклю
чительно важное значение как транс
портному средству, особенно в караван
ной торговле. В связи с развитием 
железных и автомобильных дорог их 
роль заметно уменьшилась. В настоящее 
время их разводят в прибрежных районах 
Эгейского и Средиземного морей в 
основном для боев. Не каждый верблюд 
годится для боя, а лишь двугорбый самец 
(т ю лю ),  рожденный от скрещивания 
самца бактриана с самкой дромадера. 
Такого верблюда специально готовят к 
бойцовой "карьере".

Верблю жьи бои -  традицио 
турецкое развлечение. Они пользу 
неизменной популярностью и соби 
толпы зрителей. В области Айдын 
падная Анатолия) бои верблюдов 
водятся с особым размахом и превр 
ются в грандиозные зрелища, в ко- 
участвуют до 80 верблюдов [Тикеп 
1975. С. 7315].

Подготовка к соревнованиям и 
соревнования проходили в соответ 
с правилами и обычаями, выработа 
ми вековыми традициями. Существ 
определенный ритуал украшения у з 
ников боя. Хозяева украшали своих 
людов большими пестрыми попонами 
которых были нашиты блестки, бус 
и маленькие зеркала. Ноги верблю 
украшали кожаными браслетами с г : 
быми бусинками, предохраняющими 
сглаза.

Соревнования проводились обь: 
на окраине деревни. Перед боем ме 
верблюдами проводили молодую са: 
чем возбуждали их до бешенства. П 
этого верблюды, каждый весом в то 
сталкивался в жестокой схватке. Спе 
ально избранное жюри, следившее 
соблюдением правил, старалось не до 
тить травм животных. Победившим 
тался тот верблюд, который поло:? 
своего соперника на землю или обрг 
его в бегство.

Праздник Сайа

Праздник Сайа  не имел стрс 
хронологической привязки и отмеч 
обычно в промежутке между серед 
января и серединой февраля. Наибе 
шей популярностью он пользовался 
скотоводов, которые ставили его в о 
ряд с наиболее значимыми праздник 
года. В некоторых деревнях обла 
Карс, в Восточной Анатолии, праз- 
Сайа почитался так же, как Рама 
байрамы, крупнейший мусульмане



лраздник [Turan, 1968. С. 4602]. Посколь
ку время проведения праздника приходи
лось на 100-й день после случки баранов, 
лэ скотоводы часто называли его Празд- 
-нком ста дней овцы (Койун юзю). 
Гогласно поверью, в этот день в зародыш 
:хота вселяется душа, после чего у плода 
-гчинает прорастать ш ерстка. Это 
:?бытие, которому придавалось столь 
важное значение, обставлялось магиче- 
:кими действиями и различного рода 
. глретами, нарушение которых могло 
:ривести к порче овец. Основной запрет
• мсался выноса из дома огня. В области 
Карс нельзя было выносить также казан 
: соль, а в области Малатья не разреша- 
■: :ь давать соседям гребень для расчесы
вания шерсти скота и дрожжевое тесто. 
Эти запреты соблюдались вплоть до 
:Еота скота.

Самому празднованию придавалось 
иачение магического действия, направ- 

гиного на предохранение плода от 
::эч и . По существовавшему поверью, 
slm. где праздник не отмечался, ягнята 
т :ждались без шерсти.

Центральное место в празднике Сайа 
шимали хождения ряженых по домам, 

злломинавшие обряд колядования у мно- 
■ х  европейских народов. Участники 
тлаздника (сайаджы) -  пастухи и дети -  

: лили от дома к дому, исполняя песни- 
глнбаутки (сайаджы сёзлери), в которых 
к л а л и  счастья и достатка всем домо- 
идам. Уже само появление сайаджы в 

ке расценивалось как счастливое пред- 
наменование, и хозяева старались их 
; : : г о  наградить, чаще всего продукта- 
т  иногда деньгами. Если же их одари- 
ш-лн недостаточно или вовсе не одарива- 
ш  что, впрочем, случалось крайне 
- ,:к о , сайаджы трижды выкрикивали

- люк", что означало проклятье. В 
■ом случае хозяев, как полагали, ждали 
-^лтиятности: их овцы могли принести 

с г твый приплод. По окончании 
«гления участники праздника готовили

еду из собранных продуктов, допоздна 
пели и веселились. После введения 
григорианского календаря подобные 
обходы стали совершаться и под Новый 
год (31 декабря) [Aydino'glu, 1969. С. 5192].

Празднование Сайа отличалось боль
шим разнообразием: это и простое 
хождение по домам с пожеланием счастья 
и благоденствия и переодевание в шкуры 
животных или в костюм противополож
ного пола, и разыгрывание простеньких 
сценок, и даже целые театрализованные 
представления. Разнообразными были 
сюжеты разыгрываемых сцен. В некото
рых областях в развлечениях праздника 
Сайа наряду с элементами пастушеской 
традиции, связанной с освящением плода, 
присутствуют мотивы ритуального про
тивоборства, свадьбы, умирания и после
дующего воскреш ения [Elgin, 1991]. 
Н. Боратав, не указывая места действия, 
описывает игру, основным содержанием 
которой было противоборство двух пер
сонажей -  Арапа и Ихтияра, последний 
по ходу действия делал вид, что умер, но 
оживал, как только ему в рот вкладывали 
пищу [Boratav, 1973. С. 260].

Интересным представляется содер
жание театрализованного представления, 
разыгрываемого ежегодно 15 января в 
деревне Чамш ыклы. Любопытно, что 
здесь праздник, проводившийся по обыч
ному для Сайа сценарию, носил название 
Кыш ярысы  ("Середина зимы"). Главны
ми героями праздничного представления 
были Арап, Коджа, Гелин (Невеста). 
В разыгрываемых сценках принимало 
участие еще одно странное создание по 
имени Деве или Хортлак (тур. "привиде
ние", "вампир"), окутанное белым покры
валом. Его обычно представляли нес
колько человек. Участники игры вы
страивались перед домом и устраивали 
представление. Примечательным являет
ся то, что Арапа нарекали Летом, а 
Коджу -  Зимой. Среди сюжетов этого 
действия обращ ает на себя внимание



плач Гелины (Невесты) по поводу смерти 
Коджи -  символа зимы. По ходу пред
ставления Арап бил Коджу плеткой по 
животу, и тот воскресал [Boratav, 1973. 
С. 276].

В атмосфере карнавала, сопровож
дающего праздник, на первый план вы
ступали элементы, присущие празднова
ниям проводов зимы. Действительно, 
праздник Сайа связывался с понятием 
"середины зимы" (кыш ярысы), т.е. с тем 
переломным моментом в природе, когда 
зима, перевалив через свою вершину, 
неминуемо идет навстречу весеннему 
потеплению. В народном календаре этот 
период обозначен переходом от сезона 
земхери к сезону хам син , длившемуся 
50 дней до Невруза. Этот сезон для кре
стьянина был не так страшен, холода и 
страдания уменьшались, появлялись пер
вые признаки весеннего обновления при
роды. Праздник Сайа чаще всего при
ходился именно на этот переходный 
период (конец января -  начало февраля).

Примечательно, что у кочевых турк
мен Восточной Анатолии праздник Сайа 
относился не к зимним, а к весенним 
праздникам. Через сто дней после случки 
баранов, в начале или середине февраля, 
пастухи рядились в шкуры животных и 
ходили по домам, распевая песни, связан
ные с праздником Сайа, и получали 
подарки от владельцев стад [£ау, 1988. 
С. 56].

В.А. Гордлевский также упоминал 
обходы парней (сайа гезмек) в связи с 
празднованием встречи весны. Он обра
щал внимание на два момента. Во-пер
вых, обходам сопутствовал мотив свадь
бы, свадебного обряда когда кто-то из 
участников обряда, переодевался в жен
ское платье и изображал невесту (сайад- 
жы гелини). Второй важный момент -  
противоборство сайаджы. Между пар
нями часто происходила борьба, пере
растающая порою в драки. "Случалось 
даже, -  писал В.А. Гордлевский, -  что в

азарте противники убивали друг друга' 3 
связи с этим он упоминает о местечке г |  
Галлиополи (совр. Гелиболу) в Запа 
А натолии, которое носило названа 
"кладбище обхожих” (сайаджы мео~ 
лы гы ) [Гордлевский , 1968 (I). С. 81, 82]

В обрядности праздника Сайа мс 
празднования "середины зимы” в нг 
более чистом виде выражен в обласп 
не связанных со скотоводством. Наг 
мер, в области Кайсери (Централью 
Анатолия), где основным занятием крее- 
тьян было виноградарство, праздв 
Сайа отмечался в течение трех 
(начиная с 22 января), как определекз 
веха, знаменую щ ая середину зи>а 
Крестьяне говорили, что к этой дг: 
остается половина зимы и полова 
запасов продуктов [Tiirker, 1943. С. 14].

Таким образом праздник Сайа : 
многом носит синкретический характ-.: 
В нем сплелись элементы, связанные 
скотоводческой традицией освящен 
плода скота, и элементы, имеющие о н  
шение к обычаю отмечать середину з 
мы, как надежду на скорое уменьшен: 
холодов. По-видимому, когда-то им сос~| 
ветствовали два различных празднв 
которы е из-за близкого соседсл 
слились в один. Подтверждением этоя 
может служить то обстоятельство, что; 
последнего времени в некоторых обл^ 
тях Турции в случае если случка баран 
происходила раньше обычного и п р о  
ника Сайа не приходился на середш 
зимы, то эти праздники -  Сайа, а  
пастушеский праздник, и Праздник сер- 
дины зимы (кыш ярысы) -  были разде - 
ны во времени [Boratav, 1973. С. 261].

Упоминания о празднике Сайа соле 
жатся в источниках, относящихся 
XVI в. В персидско-турецком слова: 
составленном в XVI в. Нигматуллой : 
Софии, сказано, что "вечер Сайа отмеч 
ется в день, когда неверные опуска 
крест в воду; это время самых суроЕ; 
холодов" [см.: Tarama sorliigil, 191



7. 3348]. В другом персидско-турецком 
^товаре того же времени праздник Сайа 

гэеделяется как время самых длинных 
-: чей (шебийелда) (там же).

В упомянутых словарях проводится 
_-:алогия между турецким праздником 
Гала и иранским праздником Седе (Саде). 
~1кую трактовку праздника можно 
:-гтретить и в работах современных ту
з . егких исследователей. Так, Н. Боратав 
исидерживается мнения о заимствовании 
--:ркскими племенами, еще до их при
нта в Малую Азию, иранского празд- 
ы ка (как Праздника середины зимы) и 
теобразовании персидского названия 
: ;де" в "сайа". Известно, что персидский 

тгаздник Саде, восходящий к доис-
сским традициям, проводился так же, 

ш  и праздник Сайа, в середине зимы, на 
7-й день месяца бахмана (31 января по

— згорианскому календарю ), и зна
меновал собой начало ослабления хо-
• лов. К тому же другое значение слова 
:.де" -  "сто". Казалось бы вывод о
- гмствовании огузо-туркм енским и

именами этого иранского праздника 
ырашивается сам собой. Однако, при 

fauee детальном анализе оказывается,
— :> обрядовая сторона этих праздников в 
ннчительной степени отличается друг от 
ф га. Если в Иране праздник Саде 
гтгжде всего был связан с обожест-
■  гнием огня, то в обрядности турецкого
— аздника Сайа этот мотив совершенно 
-гутствует. Кроме того, некоторые 
•■:«£енты говорят в пользу того, что 
:-гаоначально это был пастушеский 
т :д н и к ,  отмечавший определенный
в л  в выращивании скота, и лишь 

шгследствии, уже на малоазийской поч
т. обогатился другими, не связанными со 
Z£ :говодством мотивами. Об этом, в 
-ггности, свидетельствует празднование 

Саха у кочевых туркмен, которые яв- 
::?-:тся "в основной массе потомками тех 

рг^г>туркменских племен, которые при- 
в М алую  А зию  во время

сельджукского завоевания" [Еремеев,
1963. С. 174]. У них праздник Сайа при
ходится на 100-й день после случки бара
нов, т.е. на начало или середину февраля. 
В день праздника пастухи наряжаются в 
шкуры животных и ходят по домам, 
распевая песни, связанные с Сайа, за что 
получают подарки от владельцев стад 
[fay , 1988. С. 56].

К  тому же упомянутые ранее случаи 
разновременного празднования Сайа, как 
пастушеского праздника, и Кыш ярысы, 
как Праздника середины зимы, еще раз 
подтверждают первоначальную сущность 
праздника Сайа.

Остается не совсем ясной этимоло
гии слова сайа. В.А. Гордлевский пред
положил, что это слово тюркского про
исхождения и образовано от термина 
сайы, что означает "подсчет чиновни
ками скота" [Гордлевский, 1968 (I). С. 81]. 
Действительно, в Турции существовал 
обычай дважды в год пересчитывать 
скот, но подсчет происходил не в празд
ник Сайа, а перед Коч катымы и перед 
Неврузом [Kiiqukbeiirci, 1975. С. 7311
7312].

Несколько прояснить этимологию 
названия может обращение к бытованию 
этого праздника у азербайджанцев, в 
этногенезе которых важную роль сыгра
ли те же огузо-туркменские племена. 
Ф. Кочарлинский, изучавший азербайд
жанские песни саячи, писал, что "закав
казские татары" это слово ("сая") упо
требляли в смысле "благо", "добро"; 
отсюда понятие "саячи" -  "приносящий 
благо", "благодатный" [Кочарлинский,  
1910. С. 1]. Склоняясь к персидскому про
исхождению термина сайа, Ф. К очар
линский сводит его не к слову саде, а к 
понятию сайе, что означает "покрови
тельство", "защита”. Азербайджанские 
саячи ходили по домам в конце осени и 
зимой и воспевали достоинства домашних 
животных, за что получали масло, муку,



сыр и т.д. Обходы саячи совершались в 
тех уездах, где жители занимались овце
водством.

На территории М алой Азии на 
обрядность пастушеского праздника ока
зали большое влияние рождественско- 
новогодние и масляничные обрядовые 
комплексы местного греческого насе
ления. И это не удивительно, поскольку 
праздник Сайа по времени совпадал с 
этими греческими праздниками. Такое 
близкое соседство было подмечено в 
упоминавшемся уже персидско-турецком 
словаре Нигматуллы (XVI в.), в котором 
говорится, что праздник Сайа приходится 
на день, когда неверные опускают в воду 
крест, т.е. на Крещение. К тому же 
некоторая близость обнаруживалась в 
обрядности праздников: и здесь и там 
основным элементом празднования явля
лись хождения ряженых. В процессе 
культурного взаимодействия праздник 
Сайа приобрел новые черты, связанные с 
празднованием середины зимы, а его об
рядность обогатилась традиционными 
сюжетами театрализованных действий 
местного греческого населения (имита
ция брака, идея умирания и воскрешения, 
космического противоборства зимы и 
весны, инсценируемая в виде состязаний 
между участниками представления) [Ка
лендарные обычаи, 1973. С. 325-327; 
Календарные обычаи, 1977. С. 322-326]. 
Иногда степень влияния ощущалась на
столько сильно (как, например, в области 
Кайсери), что праздник Сайа рассматри
вался как один из греческих праздников 
(рум байрамы) [Tiirker, 1943. С. 14].

Обряды сезона хамсин

Сезон хамсин (араб, "пятьдесят") про
долж ался с конца января -  начала 
февраля до Невруза. Во время этого 
последнего зимнего периода крестьяне 
совершали ряд ритуальных действий и 
обрядов, которыми отмечали начало

весеннего пробуждения природы, 
обряды одновременно должны были 
собствовать постепенному переход 
весне, подготавливали победу ж и в е т ; 
ных сил природы, которая отмечала; 
Невруз и Хыдреллез.

Согласно народным веровак_ 
перешедшим от арабов, первый по»:т 
от суровой зимы к весне происходит д 
чала в воздухе (20 февраля), через 
лю в воде (27 февраля) и затем на сую 
марта). Эти этапы потепления : 
арабское название джемре.

В В осточной А натолии пег- 
потепление 20 ф евраля отмечад 
проведением различных церемонж: 
области Карс в этот день праздноЕы 
"проводы" наиболее тяжелого вре*: 
зимы (чиле чы кы рм а).  О с н о б:- 
элементом этого празднества являл 
коллективн ы е гадания. Ю нош; 
девушки, вступившие в брачный возд. 
собирались в одном доме и гадаг 
замужестве или женитьбе. В ведг 
водой опускали иголки с цветн.- 
нитками. Ведро раскачивали и смотр; 
какие иголки соединяются. Если иге 
девушки соединилась с иголкой юн:: 
им предрекали свадьбу в будущем г: 
Затем  девушки устраивали гадзг 
подобные тем, которые совершалгг;»! 
Хыдреллез [Кауа, 1970. С. 5672].

В области Ван (Восточная Анатс: 
этот день знаменовал такж е нач 
окота овец. Здесь устраивались обх 
домов ряжеными под названием к 
напоминавшие обходы праздника С 
В представлении участвовало четз 
парней. Один из них наряжался в з» 
ную шкуру, на голову надевал войлоч 
колпак, подвязывал бороду из ot 
шерсти, сзади прикреплял лисий хъ 
С колокольчиками в руках он и др 
парень, одетый в женское платье, 
ходили дома деревни. Их сопровож: 
еще два участника представления, оде 
животными (волком, лисой или ш



i o m ). Они били в барабаны и разыгрыва- 
zz  сценки.

В Центральной Анатолии в это вре- 
> • праздновали цветение безвременника
- идем).  Этот цветок, начинающий рас- 

г ;каться  вместе с таянием снегов, сим- 
■: лизировал приход весны, оживление и 

Гновление природы, оповещал земле- 
:гльцев о наступлении весенних работ. 
П зявление первых цветков безвременни- 
•:i отмечали дети обрядом ч и г д е м  
жишвы.

Во второй половине февраля -  нача- 
ic марта дети группами шли в поля 

бирать безвременник. Сбор цветов 
:: провождался шутками, песнями и раз- 
jzHHbiMH играми, среди которых на-
■ гольшей популярностью пользовался 
"пажик" (челикъчомак). Каждый старался 
с к а з а т ь  ловкость , отбив палкой 
^змешек, брошенный противником. Эти-
• н же палками (казгы ч  или к ю скю ч)  
выкапывали безвременник. Обходя дома,

одаривали букетами цветов хозяев, 
е м  самым как бы принося благую весть
■ приближающейся весне.

С самим безвременником было связа- 
; : множество поверий. Считали, что

* -„^.тгндарные обычаи.

счастье придет в дом, где находится без
временник. Верили также, что чем боль
ше цветков будет в доме, тем больше сил 
и энергии будет у хозяев. Безвременнику 
приписывалась способность отводить бо
лезни. Поэтому цветы, подаренные деть
ми, старались как можно дольше сохра
нить в доме [Arsunar, 1955. С. 12]. Детей 
одаривали булгуром и маслом. Важным 
моментом празднования являлось при
готовление плова из булгура, в который 
добавляли цветы безвременника. Отсюда 
и название обряда -  чигдем пилавы. 
Обычно готовили и ели плов в поле. 
А в Сивасе для этого поднимались на 
земляные крыши домов. Обряд в этом 
случае носил название -  баджа пилавы , 
что можно перевести как "плов, съедае
мый у печных труб" [Koturman, 1968. 
С. 4784].

Таким образом, первые признаки 
оживления природы отмечались различ
ными обрядами, но приход весны, а вмес
те с ней и начало нового года, по народ
ному календарю, отмечались во время 
Невруза, окончательное же торжество 
весеннего обновления природы проис
ходило в день Хыдреллеза.



АРАБЫ

К алендарные праздничные обряды и 
обычаи составляют постоянный и 

неотъемлемый элемент культуры ара
бов.

Прежде чем описывать календарные 
обряды и обычаи арабского народа, необ
ходимо определить, что такое арабский 
мир, какие народы и страны должны 
быть рассмотрены. Арабский регион 
огромен: он простирается от А тлан
тического океана до Индийского и 
занимает 11 млн кв. км, а население его 
насчитывает более 100 млн человек и 
проживает в 19 суверенных государствах. 
Мы же ограничимся описанием кален
дарных обычаев и обрядов арабских 
народов Передней Азии, хотя строгое 
территориальное ограничение здесь едва 
ли возможно. У арабского мира общие 
пути исторического развития, традиции, 
религия -  ислам, культурное наследие и 
литературный язык, нередко -  этни
ческая генеалогия и, наконец, опре
деленное сходство природных и климати
ческих условий и соответствующих им 
форм хозяйствования [Путинцева, 1977. 
С. 28].

Все арабские страны Передней Азии, 
расположенные на стыке Азии, Африки 
и Европы, пережили на протяжении 
тысячелетий нашествие одних и тех же 
завоевателей -  финикийцев, римлян, гре
ков, персов и византийцев, утверждавших

© И.А. Амирьянц, Р.К. Шидфар

свою религию , обычаи и культур I 
Впоследствии большинство жителей э ~ г  
стран приняли ислам и с 622 г. ведут сь он 
летоисчисление по мусульманскому я~ 
лендарю хиджры (хиджра -  переселен* 
Мухаммада из Мекки в Медину). Одни ж 
этих жителей были вассалами госуда:- 
ственного образования Византии, дг 
гие -  не менее могущественной держн 
вы -  Сасанидского Ирана. В VII в. е  з 

населенине этого огромного региона bi>- 
дило в состав тех же гигантских обрм 
зований -  Халифатов (сначала Дамас
ского, затем Багдадского), поглотивпиЦ 
весь Сасанидский Иран и значительна • 
часть Византии. В Х алифате просг. : 
взаимодействия различных цивилизадка 
породил новую высокоразвитую куль-1 
туру, языком которой стал арабский, .i 
идеологической основой -  ислам, не з а  
монотеистическая религия со своеобг а  ■ 
ной системой институтов, зародившихcs it 
Аравии.

Аравия -  это своеобразный ист:»! 
арабского мира, это из ее степей *1 
пустынь на протяжении нескольких тъ:з- 
челетий выплескивались волны ко ч еь1 
ников, потомки которых вошли в состав . 
населения Передней Азии, участвовав 
создании культуры Вавилона, Ассиркь.! 
Финикии, древнееврейских царств. Бож=1 
тдинадцати веков назад арабы-коче>] 
ники, объединенные новой религии:,; 
стали играть заметную роль в жизни z_- 
родов Передней Азии. К моменту распад J



Халифата в IX в. западная часть Аравии 
сыла окончательно арабизирована.

Арабский язы к создал и другое един
ство, способствуя сближению  исла-
■ язированных народов и возникновению 
того комплекса родственных культур, 
в т о р о е  получило название "мусуль-

=нская культура" (для этого была 
'.тагоприятная почва, подготовлен
и я  эллинизмом). Арабо-мусульманская 
культура на много веков вперед опре- 
: слила пути развития народов, испо-
■ стовавших ислам, и сказывается в их 
вззни до сего дня.

Однако при всей географической, 
тсторической и этнической общности 
.тзбских стран и народов процесс на- 
гт анального развития протекал в них 
; с одинаково, с годами все острее и 

:?гкретнее выявляя индивидуальные 
•ссбенности каждой арабской страны 
_ средней Азии. Специфика, традиции, 
--~нгия, язык, культура изменялись, сле
г I за природными особенностями и 

тьтурно-этническим многообразием, 
скачкообразным движением времени и 
ггторическими миграциями. В этой боль- 
■: ш истории, широком течении общих 
с-орических и культурных традиций у 

иждой арабской страны и народа опре- 
: -ились своя судьба, характер, об- 

2т ственно-политический строй. Понятия 
ггабы", "арабский" оказывались очень 

: «мстительными и многозначными. По- 
*-;ному давали о себе знать исто- 
рпеские истоки и судьбы страны, на- 

-ine древних цивилизаций. Соответст- 
во в арабских странах имелись и свои, 
глцие только им, особенности этни- 
ой первоосновы населения. Накап- 
лся и развивался их культурный 

-нциал, что зависело и от его гео- 
_ ического местоположения, и сте- 

оседлости населения, и контактов с 
 ̂лейской жизнью. Многоплановая эт- 

ая специфика по-своему преломля
в различных районах арабского

мира, определяя самобытность местных 
традиций, характер календарно-празд
ничной культуры.

Ислам, регламентируя все стороны 
жизни арабов, все же не смог до конца 
вытеснить древних представлений, куль
товых действий предшестующих рели
гиозных верований. Эти пережитки доис
ламских поверий и обрядов составляют 
важный элемент повседневной рели
гиозной практики мусульман, которые, 
правда, сейчас с трудом можно найти где- 
нибудь в глубинке арабской сельской 
жизни.

Календарные обычаи и обряды арабов 
теснейшим образом связаны с традицион
ными хозяйственно-культурными типами 
Передней Азии. Это сосуществование на 
ее территории двух форм хозяйства -  
кочевого скотоводства и оседлого земле
делия, представляющих самую основу 
жизни арабов. Оно оказало влияние на 
возникновение и бытование многих ка
лендарных обычаев и обрядов.

По времени происхождения и по ха
рактеру календарные праздники арабов 
можно разделить на две большие группы: 
доисламские обычаи и обряды, праздники 
годового цикла и праздники, возникшие в 
период зарождения ислама и закреплен
ные ш ариатом. Доисламские кален
дарные обычаи и обряды были тесно 
связаны с изменением природного цикла, 
переходом от одного времени года к 
другому, а также с древними религи
озными представлениями.

В период, предшествующий исламу 
(джахилийя), пантеон божеств в полной 
мере сложился только у оседлого населе
ния. В религиозных верованиях кочевни
ков важное место занимало почитание 
камней; был развит культ бетилов, пере
житки которого сохранились в исламе в 
форме поклонения Черному камню Ка
абы. Тотемические верования можно 
проследить в названиях многих племен: 
асад ("лев"), зиб  ("волк"), калб  ("собака”)



и т.д. Запрет убивать и употреблять в 
пищу тотемное животное не получил 
широкого распространения ввиду нехват
ки пищи. Существовал обычай совмест
ного поедания сильного животного всеми 
членами рода с тем, чтобы воспринять за
ключенную в этом животном силу. Этим 
же следует объяснить случаи поедания 
идолов, сделанных из теста (здесь можно 
усмотреть проявление богоедства, чтобы 
ввести в человеческий организм скрытую 
в идоле божественную силу).

Представления древних арабов о душе, 
состоянии тела после смерти, загробном 
существовании были очень смутными.

Н екоторы е племена бедуинов пред
ставляли посмертное существование че
ловека как продление его земной жизни. 
Культ предков, по мнению Е.А. Беляева, 
не получил у арабов развития [Беляев, 
1965].

В доисламское время арабы верили в 
духов природы -  джиннов, они представ
лялись арабам в виде разумных фан
тастических существ, созданных из огня и 
воздуха. Джинны, согласно древним по
верьям, могли вступать в общение с 
людьми, причиняя им добро и зло, так 
или иначе влиять на судьбу человека. Эти 
представления послужили основой для 
веры в существование ангелов и демонов, 
которая нашла место в исламе. Поэтому 
возникли обряды, посредством которых 
можно умилостивить духа или Бога. 
В основе этих обрядов лежало поверье, 
что весною пробуждается дух, он голоден 
и жаждет крови. Такой же обряд су
ществовал и у древних евреев. Тради
ционно предписывалось каждому племе
ни собраться вместе, соорудить из камней 
жертвенное место и убить там верблюда 
таким образом, чтобы кровь брызнула на 
жертвенник. Затем все бросались к жи
вотному и пили кровь. Мясо раздавалось 
членам племени. Кровью  этого же 
животного обмазывались у входа стол
бы палаток (жилище кочевников), а у

оседлых ж ителеи -  косяки входнъ-: 
дверей.

Подобный обычай мы находим : 
народов Древнего Вавилона. Его со а-:: 
шали для предохранения от болезне: 
несчастий. Обряд заключался в том. чя 
перед жилищем приносилась в жертт 
овца и ее кровью обрызгивались верхаи 
балки и косяки ворот и дверей. При эти 
считалось, что жертвоприношение уш 
лостивит злого духа и он не войдет 
дом.

У кочевников этот обряд носил ; 
щественный характер, точнее, родов:! 
с переходом на оседлость он стал 
мейным праздником. И сегодня у ара 
во время эпидемий лучшим средст; 
борьбы с болезнью считается жертва 
ношение овцы и козы и обрызгиваю; 
кровью дверей и косяков жилища, 
связано с древним представлением о 
гическом, искупительном действии ж. 
венной крови. И не случайно, что 
обряд совершается весной, так ка* 
кочевников-скотоводов в это время >а 
го забот, связанных с появлением пр* 
плода, его сохранением. Поэтому белу 
и стремился охранить скот от болезне 
гибели.

Древний обряд жертвоприноше 
животного в дальнейшем трансфс: 
мировался в весенний скотоводчес 
праздник, имевший целью умилостив; 
духов и обеспечить скотоводам бл 
получие.

Календарный и хозяйственный гс: 
кочевников делился на два сезона: а 
сенне-летний и летне-зимний. Пер 
был связан с появлением приплода 
перекочевкой на новое место. С о 
чанием тяжелого для бедуина знойн: 
лета и наступлением зимы, когда а 
ступал сезон дождей и все кругом сз: 
вало, они снимались с места и в пои 
пастбищ переходили на другое, где б: 
много корма для скота. Животные 
гуливали жир, масло и молоко "те



рекой". В это время устраивался Празд
ник по случаю окончания хозяйственного 
года: сделаны заготовки всего необхо
димого, можно отдохнуть и как бы 
отличаться за проделанную работу, очис
титься от грехов и злых духов. Осенний 
очистительный праздник-обряд также 
производился посредством магических 
церемоний: приносилась жертва Духу 
пустыни, который по представлениям 
бедуинов обитал в скалистых местах. 
Для этого со скалы в ущелье сбрасыва
ли козла, на котором, как полагали, 
пыли все грехи рода и племени. Так 
освобождались от грехов и нечисто
ты.

Эти древние праздники отмечались в 
определенные сроки -  сезоны. Бедуины 
приурочивали их к фазам луны: весенний 
праздник -  к первому весеннему полно
лунию, а осенний -  к осеннему полно
лунию.

После непродолжительной весны на
ступало лето, когда тропическое соли
ле выжигало все вокруг. Бедуины все 
внимательнее всматривались в небо в 
надежде обнружить признаки прибли
жающихся дождей. И когда после 
:зойного лета зимние дожди долго не 
начинались, бедуины прибегали к ма- 
-жческим обрядам, вызывая их. Обя- 
:зтельным элементом этого обряда было 
:люлнение песен -  заклинаний, баллад о 
лэжде, сопровождающееся танцами, в 
сотором принимали участие в основном 
женщины.

У арабских земледельцев-феллахов в 
: ревности, как и у кочевников, су
ществовала система обычаев и обрядов, 
:1язанных с трудовыми процессами сель- 
похозяйственного года. Однко с первых 
зеков своего утверждения ислам вел

л'ьбу с языческими верованиями древ- 
-пгп арабов, поэтому многие доисламские 
р  1:дники были забыты. Глубокое про- 

зтхновение ислама в повседневный быт 
2Г1?ов и развитие традицинной культу

ры наложило специфический отпечаток 
на их календарны е праздники и в 
известной мере повлияло на формиро
вание обы-чаев и обрядов. Но это не 
означает, что в повседневной жизни 
феллахов совсем не осталось следов 
древних аграрных культов. Поэтому 
очень ценен для нашего исследования 
труд А. Бируни "Памятники минувших 
поколений" (X в.). Очень интересно в 
этом труде описание древнего календаря 
арабов -  12 месяцев [Б и р у н и , 1975. 
С. 369-371]. Десять из них были рас
пределены следующим образом: два -  
посев; два -  поздний посев; три -  уборка 
урожая злаков; один -  сбор фиников, 
винограда, плодов; два -  переработка и 
склад урожая.

В современной арабской культуре 
порою трудно вычленить собственно ка
лендарные обычаи и обряды, поскольку 
исламом на протяжении длительного вре
мени искоренялись все проявления "язы
чества", которые в наибольшей степени 
ощущаются именно в праздниках, свя
занных с определенными сезонами.

Разумеется, арабский мусульманский 
регион так велик и разнообразен, что 
чувствуются большие различия. Н ель
зя отождествлять, например, традиции 
стран Аравийского полуострова, Ирака и 
арабских стран Северной Африки ввиду 
наличия соверш енно различных суб
стратов.

В то же время надо иметь в виду, что 
ислам, унифицировавший почти пол
ностью не только чисто конфессиональ
ную, но и официальную и народную 
обрядовую культуру, воспринял традиции 
кочевого общества, в котором так четко 
выражены сезонность и сезонные обряды 
(например, обряды Праздника сбора 
урожая).

В арабском  кочевом  общ естве 
сохраняются различные обряды плодо
родия, "отгона злых духов" (особенно в 
период окота домашнего скота).



Рассматривая календарные праздники 
арабов, необходимо обратиться к ранним 
письменным источникам. С их помощью 
можно с довольно большей степенью 
достоверности реконструировать проис
хождение этих праздников, учитывая тот 
факт, что обряды, воспринимавшиеся как 
"языческие", искоренялись или были 
переосмыслены.

И З ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ

Традиционная культура, религиозные 
воззрения и в какой-то мере календарные 
обычаи и обряды арабов привлекали и 
продолжают привлекать внимание авто
ров историко-этнографических описаний 
различных регионов арабского мира. В 
трудах исследователей выявляютя три 
разных вида праздника: доисламский, 
исламский (средневековый) и современ
ный.

Праздники каждого из выделенных 
видов имеют свои особенности, так как 
они в определенной степени являются 
элементами своего времени, продуктом 
своей эпохи, связанным с условиями ма
териальной жизни арабского общества, 
способом его производства. В последние 
десятилетия разернулись полевые иссле
дования арабских фольклористов. Их 
внимание привлекают материалы, обы
чаи и обряды, не связанные с исламом. В 
то же время необходимо отметить, что 
народные сезонные праздники, отра
жающие особенности хозяйственной дея
тельности, по-прежнему остаются трудно 
доступными для исследователей. Напри
мер, они не находят отражения в офи
циальных календарях (где, как правило, 
отмечены только государственные празд
ники).

Письменных свидетельств о наличии у 
арабских народов в прошлом (доислам
ских) праздников и обрядовых действий 
немного. Самые ранние из них мы нахо

дим у арабских авторов периода ранне: * 
средневековья (например, ал-Бухар: , 
А. Бируни, Ибн Хишам).

Важным источником изучения пра::-- 
ничной обрядности можно считать К:- 
ран, включающий в себя ряд молитв, про
поведей, обрядовых и правовых устансз- 
лений, относящихся к праздничным обы
чаям и обрядам. Коран -  не толы с 
религиозно-философский, но и законо
дательный письменный источник, воз
никший во всей сложности современно:: 
ему языковой, политической и иде:- 
логической обстановки Аравийского по
луострова и отразивший ее в обшдз 
чертах и в деталях создаваемой ре
лигиозной идеологии и законодательств^ 
Почти 14 веков К оран оказы вал а 
продолжает оказывать влияние на фор
мирование человеческой личности, игре? 
важную роль в становлении и регули
ровании норм поведения и общения с 
окружающим миром.

В XVIII в. арабские народы оказз - 
вались в сфере влияния европейских 
стран. Европейцы, имея разные цел::, 
проникали в различные, иногда мало
доступные районы арабского регион^, 
где собирали материал по различны* 
сторонам быта, социального устройства а 
религиозных воззрений арабов. П о я в т : : 
ряд интересных работ по этногрф га 
различных групп арабов. Х арактерн:а 
особенностью этих работ по исследуем:! 
теме была фрагментарность и описате.тз- 
ность.

В конце XIX в. появляются работ: . 
основанны е на продолж ительна : 
полевых исследованиях среди арабез. 
Большое значение представляет м о е - 
графия Г. Грюнебаума "Мусульмански 
праздники" (1951), в которой дается под
робный анализ традиционных мусульман
ских праздников: их возникновение, бы
тование среди различных народов, испо
ведующих ислам.

Значительный интерес для изучена



календарных обычаев и обрядов имеют 
работы и заметки ученых востоковедов, 
путешественников, публицистические за
писки журналистов, специалистов, рабо
тающих в различных сферах деятель
ности (врачи, инженеры, специалисты). 
Среди них, например, О. Герасимов, 
Р. Ланда, Клайс-Дитер Шруль и др.

Большую познавательную и научную 
ценность имеют описание некоторых 
драздничных обрядов и обычаев, кото
р ые наряду с другими этнографическими 
ведениями даются в трудах европейских 
г  американских ученых-этнологов.

К  сожалению, календарным праздни
кам, обычаям и обрядам пока не было 
уделено достойного внимания в арабской 
к российской этнографической литера- 
Tvpe.

Отдельные элементы праздничной 
культуры арабов скорее в семейной об- 
тчдности, чем в календарной, затраги- 
;дтись в работах общего характера. По 
дгставленной проблеме нет ни одной 
:_эбщ аю щ ей работы , посвященной 
; гмплексному изучению арабского на- 
: : дного праздника.

КАЛЕНДАРЬ

Календарь -  это модель культуры, он 
а производит такие существенные эле- 
■тнгы, как представление о времени, 
з: 'ственном происхождении и функцио- 
5хт гвании. Наконец, он подтверждает 
■я «дественность данной культуры самой 

и ее отличие от иных.
Календарь известен всем, неизменен

■ той на протяжении столетий и по
— :?нно используется. Календарь арабов 

_ ажение их представлений о времени 
■_гжет считаться типологическим 

аком. Возможно, наличие у древних 
дов М есопотамии, П алестины , 
1ии общих (одинаковых) пространст- 
с-временных представлений привело

к созданию единого календаря, а позже 
эти народы легко восприняли ставшую 
для них общей исламскую культуру. Го
довой цикл есть отражение основных ка
тегорий культуры, а календарные празд
ники являются ритуальным воспроиз
ведением событий мифологического вре
мени, либо реальной истории. Сакрализо- 
ванный годовой цикл является уни
версалией любой культуры. Календар
ный год -  это не что иное, как син
хронное описание культуры как системы, 
функционирующей по определенным 
правилам.

В арабских странах, как и в древнос
ти, действует лунный календарь. Мно
гие древние народы -  вавилоняне, евреи, 
греки, китайцы -  первоначально поль
зовались этим календарем, однако впос
ледствии с развитием сельского хозяйст
ва он уже не удовлетворял практическим 
потребностям людей. Поэтому большин
ство народов перешло к лунно-солнеч
ному календарю, а затем к солнечному.

Счет времени только по обороту 
Луны, без учета передвижения Солнца и 
связанной с ним смены времени года 
(сезонов) мог применятся на ранних эта
пах развития человеческого общества, 
когда ни земледелие, ни скотоводство 
еще не были развиты. Счет времени на 
основе чередования различных фаз Луны 
удовлетворял запросы первобытных лю
дей. Оборот Луны, ленный месяц -  не
большая мера с точки зрения хроно
логии, поэтому с развитием общ ест
венных отношений появилась потреб
ность в более крупной единице времени. 
Так как в древности еще не было точных 
данных о продолжительности солнечного 
года, то наиболее легким и простым 
было установление такой единицы по 
принципу кратного соотношения в ко
личестве 12 лунных месяцев.

Арабский цикл календаря построен 
только на изменениях лунных фаз и осно
ван на 30-летней периодичности. Лунный



год мусульманского календаря делится на 
12 месяцев.

I. Мухаррам 30 дней
2. Сафар 29 "
3. Раби ал-аввал (Раби I) 30 "
4. Раби нисан (Раби II) 29 "
5. Джумада ал-уля (Джума I) 30 "
6. Джумада ал-ахира (Джума II) 29 "
7. Раджаб 30 "
8. Шаабан 29 "
9. Рамадан 30 "

10. Шаввал 29 "
11. Зу-л-каада 30 "
12. Зу-л-хиджжа 29 "

Число 12 бы ло вы брано потому, что
уже тогда знали приблизительное соот
ношение времени оборота Луны с 
периодом смены сезонов. Продолжи
тельность лунного года короче солнеч
ного почти на 11 суток. Новолуния и 
другие даты лунного времени ежегодно 
перемещаются вперед на эту величину 
относительно сезонов солнечного года. 
Следовательно, начало года по истечении 
некоторого времени передвигается с 
весны на лето, с лета на осень, затем на 
зиму и, наконец, опять через 30 лет 
вернется к весне. Вот почему в лунном 
календаре нет месяцев весенних и 
осенних, летних и зимних -  они "кочуют" 
по всем временам года. Добавлять к этим 
12 лунным месяцам 13-й (или добавочные 
дни к отдельным месяцам) для соот
ветствия с продолжительностью  сол
нечного года исламской традицией стро
го запрещалось. Исключение составляет 
добавочный день в високосных лунных 
годах, когда число увеличивается с 354 до 
355 для того, чтобы  новолуние было 
вблизи 1-го числа первого месяца. Этот 
добавочный день вклю чается в зу-л- 
хиджжа ("последний месяц года"), и тогда 
количество дней в этом месяце ста
новится равным 30.

Арабский календарный цикл возник 
вместе с мусульманской религией -  
исламом. Эра этого календаря -  хиджра

(доел, "откочевка", "перекочевка") -  й  
чало летосчисления, относительно 
622 г. н.э. и связана с переселением Пр - 
рока Мухаммада и первых мусуль>^1 
(доел, "принявшие ислам") из Мекки а 
Медину. Для мусульманского мир; 
хиджра была знаменательным событием 
поэтому в 638 г. халиф Омар вве* 
лунный календарь, исходным моментом 
которого стал 1-й день месяца мухаррем
-  первого месяца мусульманского годь 
А рабский лунный цикл был офици
альным календарем Халифата и исполь
зовался в религиозной жизни, в хр - 
нологии и государственном производстве. 
Наряду с ним применялись и народнъ ;; 
календари, учитывающие сезонные явле
ния природы.

По мнению ученых, точность лунно;: 
календаря весьма высока. Даты мусуль
манского года указывают на то, какс* 
фазе Луны они соотетствуют. За начал; 
месяца принималось новолуние, момент 
первого наблюдения за Западе узкогс 
серпа Луны. Рождение нового месяг: 
должно было быть засвидетельствован; 
не менее чем двумя людьми.

Возникает вопрос, почему правите
лями Х алифата был введен лунныж 
календарь. Известно, что до его сознание 
многие арабские народы пользовались 
лунно-солнечным календарем, в котором 
начало года не только совпадало с н> 
волунием, но и с определенным временем 
года. Ответ, с одной стороны, можн: 
найти в Коране, в котором содержите* 
категорическое запрещение считать г ::  
иначе как в 12 лунных месяцев. С др - 
гой -  ответ можно получить после ана
лиза пространственно-временных пред
ставлений арабов. В течение многет 
веков в повседневной жизни араб :; 
накапливались многие бытовые обычаи- 
приметы, связанные с календарным цик
лом хозяйственных работ. Истолкованк: 
явлений природы, поверий, связанных с 
хозяйственными занятиями, уходят ког-



нями в глубь доисламских времен. Отсю
да и народные понятия о временах года, 
которые зависят от конкретной трудовой 
-к из ни людей в различных климатических 
словиях. Аравия, южные районы Ирака 

л Сирии -  пустыни, полупустыни и ска- 
тистые горы. Ливан -  преимущественно 
гористая страна. Жители морского побе
режья занимались мореходством, рыбной 
ловлей, добывали жемчуг, торговали. На 
лпонах гор выпасают стада овец и коз, в 
юлинах крестьяне возделывают землю, 
выращивают пшеницу, виноград, масли
ны, фрукты.

Общим для всех семитских народов 
был культ Неба, поклонение светилам. В 
Коране есть несколько косвенных указа
ний на это, например, Авраам борется за 
гизнание истинного Б ога, пройдя 

:ериод поклонения звездам. В Коране 
гггиня судьбы появляется вместе с 
Е енерой (араб. Зухра) -  Богиней 
- эенней  звезды  и ещ е с одной 

гезымянной богиней. Это -  дочери 
Аллаха, тогда как Манат в арабском 
вы к е представляет собой двойника -  
_ .ip , роковое Время, которое уносит 
--гдей и лишает их существования. Дахр 
-::оциировался с универсальным пра- 
: тгелем и пожирателем всего сущего. По
— евним традициям арабов Аллах Тааля -  
: ггховный бог северны х арабских 
: _гмен -  был Владыкой дождя и 
“тзвителем мира. Для арабов пустыни

• за есть жизнь, "Земля без воды -  
■гртва" -  гласит арабская пословица.

гие божества, управляющие отдель- 
-V £и сф ерам и жизни лю дей или 

■~тгоды, были подчинены всевышнему 
еству -  Аллаху Тааля и были его 
рьми. Самым почитаемым из них 
;  Луна (по араб. Камар). Арабы- 
зники, как и древние евреи, считали 
я  и приурочивали свои праздники к 
м Луны; они верили, что она 
етворяет собой Бож ество пло- 

:;ия. В древности основанием для ее

культа была связь Луны с ночью. Луна 
считалась светилом духов, чем ярче и 
полнее она, тем больше раздолья для 
духов. Кочевники полагали, что есть 
какая-то связь между фазами Луны и 
состоянием животных; у них более 
скудная или обильная течка наступает 
периодически и в связи с изменением 
Луны.

Почитание Луны и астральные культы 
были восприняты и исламом. В Коране 
мы находим подтверж дение этому. 
"Аллах выводит утреннюю зарю и ночь 
делает покоем, а солнце и луну -  
расчислением. Это — установление 
великого и мудрого!" (6:96(96)). "Он тот, 
который устроил для вас звезды, чтобы 
вы находили по ним путь во мраке суши и 
моря" (6:97(97)) [Коран, 1990. С. 126].

У древних семитских народов этот 
спутник Земли часто изображался в виде 
рогов быка. У вавилонян лунный бог Син 
также считался старейшим и был отцом 
Солнца. В представлении ж ителей 
пустынных районов А равии Солнце 
всегда выступало как символ зла и 
жестокости, а Луна — добра и миролюбия. 
Проявление ее ассоциируется со спокой
ным серебристым светом, темным, усы
панным жемчугом звезд небом, прохлад
ным ветерком, приносящим облегчение 
после знойного дня. Солнце угнетает 
человека, животных, иссушает землю и 
растения, его лучи изгоняют Луну. Более 
того, кочевники убеждены, что все пле
менные столкновения и кровавые распри 
начинаются летом, когда Солнце ожесто
чает людей. По представлению древних, 
Солнце имело женскую ипостась, более 
того, оно почиталось как супруга Луны 
(Луна имела мужскую ипостась); однако, 
поскольку у них разные характеры, они 
не смогли жить вместе. Арабы полагали, 
что в конце или в начале каждого месяца 
супруги приближаются друг к другу. И 
если в это время гремит гром, сверкает 
молния, то это воспринимается как их



Намазлык. Сувенирный экземпляр 
(Саудовская Аравия. XX в.) [Личная 
коллекция И. А. Амирьянц]. Прорисовка 
Г.В. Вороновой.

семейная ссора. Бедуины верят, что пятна 
на лике полной Луны -  следы побоев, 
ударов, нанесенных ей безжалостным 
Солнцем.

Несомненно, что культ Луны у древ
несемитских народов появился ранее 
других и сохранился, особенно у арабов, 
даже после установления ислама. По
лумесяц до сих пор является религиоз
ным символом, и многие праздники, как 
в древности, так и сегодня, связаны с 
Луной. Существовали специальные тор
жества, посвященные Луне, -  это ве
селые ежемесячные праздники ново
луния и полнолуния. Сопровождались 
они весельем, игрой на музыкальных 
инструментах. Боем в барабан и звуками 
трубы изгонялись злые духи.

К праздничным дням мусульманам 
отнесена пятница. Она считается ДЕе« 
отдыха и празднуется еженедельно, ках* 
евреев суббота, а у христиан воскресенье 
В странах, где широко распространен 
мусульманство, это официальный вы
ходной день. Духовенство предписывает 
верующим в пятницу посещать мечети 
совершать молитвы, использовать этот 
день отдыха для раздумий о свое* 
будущем, когда никакие побочные де:а 
не должны мешать богоугодному делу.

По мусульманской традиции этот д е а  
окутан священным ореолом, так к:-; 
связан с рождением Пророка Мухаммад 
и его зятя Али, "свет ислама" начы 
распространяться именно в пятницу. 3|  
этот же день недели 1-го числа месята 
мухаррам в 622 г. совершилось бегств; 
Пророка из Мекки в Медину. Кора=. 
полагают мусульманские предания, таи- 
же был ниспослан в одну из пятниц, а 
месяце рамадан. В трудах богосло* 
можно найти и другие исторически  
даты, связанные с этим днем неде.тг. 
Мухаммад будто в пятницу единственные 
раз посетил Каабу. По поводу прт- 
возглашения пятницы священным дне»1 
имеется особый хадис "Лучший из днег -  
пятница". В пятницу сотворен человек а 
этот же день он войдет в рай, в пятниц* 
он выйдет оттуда, часы остановят:* 
именно в этот день.

Основатели ислама и мусульмански: 
духовенство придавали пятнице особу»;»] 
общественную окраску, так как п:~1 
арабски она называется "джума" от слова I 
джамаа, которое означает "собираться а 
также имеет значение "народ" (джамаат-. > 
и мечеть (джами). В этот день неделя зг 
соборных мечетях совершается общест
венное богослужение, решаются рел*- 
гиозные и светские вопросы.

Для удобства изложения материала я 
данной работе календарные обычаи г. 
обряды, праздники годового цикл* 
арабов будут излагаться нами исходя я



такого года лунного мусульманского ка
лендаря, когда первый месяц мухаррам 
приходится на июль григорианского ка
лендаря. При этом мы исходим из того, 
что 1-й день месяца мухаррам летосчис
ления хиджры пришелся на (15)16 июля 
622 г. (по григорианскому календарю).

О БЫ ЧА И  И ОБРЯДЫ 
НАЧАЛА ГОДА 

ПО МУСУЛЬМАНСКОМУ 
КАЛЕНДАРЮ

Начало нового года по мусульман
скому календарю арабы сунниты и ши- 
лты отмечают по-разному.

Сунниты проводят начало года, начало 
:есяца махаррам очень весело. В домах 
страиваются пиршества, на которые 

приглашают множество гостей. Все наде
вают новые одежды. Женщины подкра- 
лзваю т глаза сурьмой.

Для шиитов начало месяца мухаррам 
:аязано с воспоминанием о трагической 
гзбели имама Хусейна и его семьи.

Aiuypa

Шиитский траурно-торж ественный 
к н ь  ашура (в Иране он известен как 
Шахсей-Вахсей) установлен в память о

ченической смерти сына халифа Али, 
п:ана Хусейна и его семьи, в день го- 
::ащины битвы, в которой они погибли. 
Это событие отмечается на 10-й день 

тсяца мухаррам. С восходом солнца в 
Lsprawia собирались в мечетях и со- 
гпп>аются люди, одетые в черное, и на- 
^сналась азамистерия. "Процессия начи
налась у мечетей Хусейна и Аббаса, и в 
---i  принимали участие только мужчины. 
Кеящины же либо собирались в спе
ла альном доме, где они громко при
лгали и плакали, либо с распущенными 

к ;  осами стояли вдоль улиц, по которым 
:~:лдет процессия" [Main, 1935. С. 158— 

hKi

Идущий во главе процессии хади 
громко рассказывал о трагедии в К ер
беле и гибели Хусейна. Прерывая рас
сказ, он без конца выкрикивал: "Шах Ху
сейн! Вах Хусейн! или "Али! Хусейн!", а 
толпа под звуки барабана и медных та
релок вторила ему. Среди участников 
шествия были и такие верующие, кото
рые наносили себе удары по голове длин
ным палашем. Ими зачастую бывали 
фанатики или лица, давшие обет принять 
участие в аза. Они надеялись, это за это 
Хусейн поможет им в исполнении их же
ланий. Такой вид аза, называемый аза 
камат, в больших городах запрещался, а 
если проводился, то контролировался по
лицией. Вследствие этого аза камат  в 
дальнейшем принял скорее символичес
кую форму, чем реальную [Main, 1935. 
С. 161-165].

Помимо подобных траурных шествий 
за несколько дней до того, как в Кербеле, 
так и в других святых городах шиитов 
устраивались театрализованные пред
ставления -  ташабих, в которых изобра
жался въезд Хусейна в Кербелу, а также 
"битва" и "гибель" Хусейна.

Описание этого представления в Кер
беле мы находим у наблюдавшего за ним 
Р.Г. Ланда: «Процессия двигалась по 
центральным улицам города, растянув
шись метров на двести-триста... лица 
участников процессии были строгими и 
преисполненными значительности, одея
ния эпохи Омейядов сияли дорогим шить
ем. Мимо нас проскакал статный всадник 
в полном вооружении "Язид! Язид! — за
шумели в толпе... Но тут толпа зашумела 
еще сильнее, и мы увидели Хусейна, 
которого изображал полный, круглоли
цый и чернобородый человек в роскош
ном одеянии. Непосредственно за ним 
следовали те, кто изображал родствен
ников Хусейна, и каждый из них вел себя 
так, как это известно из шиитских хро
ник». Для жителей Кербелы, привыкших 
к подобным зрелищам, это ежегодно ра



зыгрываемое красочное представление 
было чем угодно, только не развлече
нием. "Зрители, наблюдавшие за шест
вием, были не только оживлены, но как 
бы проникнуты чувством приобщения к 
некоему таинству" [Ланда, 1969. С. 101— 
102].

В период Османской империи та-  
шабих и аза были удобны для проведения 
антитурецких, а потом и антиправитель
ственных выступлений, которые направ
лялись руководителями шиитской общи
ны. Поэтому турецкие власти и коро
левское правительство, руководствуясь, 
конечно, политическими соображениями, 
а не желанием запретить древние изу
верские обычаи, препятствовали органи
зации т а ш а б и х  и в особенности аза  
камат.

Траур во время дней аш.уры длился 
сорок дней. В этот период времени в 
Кербеле не услышишь музыки, громких 
разговоров, люди ходят со скорбными 
лицами.

Только после окончания траурных 
дней устраивался праздник. Как утверж
дают шииты, в одном из известных ха
дисов написано, что Мухаммад в присут
ствии многих своих сподвижников офи
циально признал Али своим преемником. 
Годовщину этой инвеституры (т.е. фор
мального возведения в должность) ши
иты и отмечают как праздник Ид ал- 
Газир. Он требовал соблюдения всех 
ритуалов, обычных для праздника ра
дости и веселья: люди разбивали шатры, 
вывешивали ковры, а ночью под звуки 
барабанов заж игали костры. Утром 
следующего дня шииты закалывали вер
блюдов и совершали паломничество к 
могилам святых.

Маулид (Mayлуд) ан-Наби -  
День рождения Пророка

День рождения Пророка отмечается 
в 12-й день месяца раби ал-аввал (раби I).

Название праздника связано с термин:-*! 
м а у л и д ,  которы й означает "мес~ i 
рождения", "время рождения". В эт 
день особо почитается дом в Мекке з  
котором родился Мухаммад и которые я 
конце VIII в. был превращен в место ым  
литвы. Поскольку точная дата рожден* 
Мухаммада неизвестна, то праздник Мал - 
лид ан-Наби приурочен ко дню ег э 1 
смерти (т.е. рождения для вечной ж е 
ни).

Первые, довольно полные сообще
ния о нем относятся к XII в. На рубехг 
XVI-XVII вв. Маулид ан-Н аби бь:т 
объявлен оф ициальны м празднике «г 
Османской империи [Р езва н ,  19К. 
С. 163].

День рождения Мухаммада отмечает
ся как крупный и торжественный праз;~ 
ник. В мечетях проводятся специальн: : 
богослужения. Духовенству делаются бо
гатые подношения. Служители мечетел! 
торжественно повторяют рассказы о дея
ниях Пророка.

В домах верующих идет веселье, за
кры ты  праздничны е столы . Kpov.e 
чтения молитв и раздачи милостынь: з 
день Маулид читаются стихи-панегирик 
(мавалид), восхваляющие Пророка. Осо
бенно торжественны процессии с заж
женными фонарями и с изображение ■ 
матери Мухаммада -  Амины.

Исследователи отмечают как хрк:- 
тианское влияние, так и элементы сус- 
физмы в отдельных обрядях этого тор
жества [Ислам, 1983. С. 78; Ислам, 19у.. 
С. 163].

В некоторых местах в День рож ден* 
Пророка арабами почитаются также зе- 
ревья-великаны и пальмы. Одно такое 
дерево называлось "зеленая старуха", п - 
клоняясь ему, дерево целовали или про:- 
то прикасались к нему. В День рож ден* 
Пророка около почитаемого дерева ос-1 
тавляли какой-нибудь предмет и величал» 
его "Госпож ой сорока" [М анасрь 
Рукопись. 1996. С. 137].



ОСЕННЕ-ЗИМ НИЕ 
ОБЫ ЧА И  И ОБРЯДЫ

Праздник ночного путешествия 
и вознесения -  ал-Исра ва-л-Мирадж

Мирадж популярен у арабов-мусуль- 
>сан и по преданию повествует о фантас
тическом ночном путешествии Мухам
мада из Мекки в Иерусалим, о вознесении 
его на небо, к престолу Аллаха 27-го чис
та месяца раджаб. В Коране эта легенда 
изложена в суре 17 Перенос ночью (аль- 
Лсра). В ней рассказывается о том, что 
Пророк Мухаммад на чудесном коне Бу- 
тгке посетил Иерусалим, а оттуда на 
травился к престолу Аллаха, который 
•алостливо принял его и вел с ним 
геседу.

Легенда о вознесении Мухаммада на 
Вебо толкуется современными богосло-
2 1ми весьма разнообразно и противо- 
гечиво. Мусульманские теологи сегодня 
пэегаю т классической трактовки ком- 
■гнтариев Корана о чуде вознесения и 
-: зорят о духовном вознесении, а не о 
ве лесном. В то же время подавляющее 
юлынинство мусульманских богословов 
тт здерживаются буквального понимания 
-то аята (стих) суры 17 Корана, где го

фрится: "Хвала тому, что перенес ночью 
Гное го раба из мечети неприкосновенной 

-:ечеть отдаленнейшую" (17:1(1)) [Ко- 
Tiz. 1990. С. 232].

Согласно мусульманской традиции, в 
■гчъ на 27-й день месяца раджаб Му- 
■ашад был разбужен ангелом Джаб- 
'-тттом и на белом фантастическом коне 
: т совершил путешествие в Иеру- 
—т2м. Прежде чем отправиться на небо,
■ : отворил молитву и положил руку на 

Ж2-ту. Когда же он поднялся, то скала
■ тнялась следом за ним, но по жесту 

таммада вновь опустилась. С тех пор 
% скалой образовалась пещера. Над

р -:й  пещерой в 686-691 гг. была по- 
:ена мечеть Куббат ас-Сахра ("Купол

скалы") -  ныне одна из главных святынь 
ислама [Ислам, 1991. С. 138-139].

Под скалой, в нише пещеры, в па
мять об этом всегда горит огонь. При
вязав Бурака (в стене одного из храмов 
Иерусалима было обнаружено кольцо 
для привязи), Мухаммад по лестнице, 
спускавшейся с каждого из семи сводов, 
поднялся к престолу Аллаха и беседовал 
с ним, причем Аллах во время встречи с 
Пророком успел ему сказать 99 тыс. 
слов. Все произошло настолько быстро, 
что, вернувшись из Иерусалима домой, 
Мухаммад заметил, что постель его еще 
не остыла, а из кувшина, опрокинутого 
им при выходе, не вылилась вода.

О возникновении предания о ночном 
путешествии Мухаммада существуют две 
версии. Оно могло возникнуть в самый 
тяжелый (мексиканский) период Мухам
мада, когда его проповеди не находили 
понимания среди курейшитов. После уси
лившихся нападок он со своими привер
женцами вынужден был покинуть Мекку 
и перебраться в Медину. В то же время у 
него умирает жена Хадиджа, что при
водит Мухаммада к тяжелому душевному 
кризису, частым припадкам. Возможно, в 
воспаленном сознании могли возникнуть 
фантастические явления и образы либо 
это результат сновидений.

И.Ю. Крачковский, видный арабист, 
переводчик и комментатор Корана, вы
сказывал мнение, что предание возникло 
"после смерти Мухаммада в подражание 
небесным путешествиям экстатиков" 
[Коран, 1990. С. 569].

По мнению некоторых мусульман
ских богословов, предание о Мирадже 
очень напоминает коранические пред
ставления о загробном мире. Об этом 
можно узнать их тех хадисов, в которых 
Мухаммад рассказывает о своих впе
чатлениях на том свете.

Возможно, предание о Мирадже мог
ло возникнуть под влиянием христиан
ства (вознесение Иисуса Христа на небо).



Это предположение связано с утвержде
нием, что Мухаммад перенесся в Иеруса
лим и в ту же ночь вознесся на небо с то
го места, где был распят Иисус Христос.

Дополнительные сведения можно по
лучить из самого названия праздника ал- 
Исра ва-л-Мирадж, в котором отразились 
два события. Первое -  ал-исра -  перене
сение Мухаммада из Мекки в Иерусалим; 
второе -  мирадж -  лестница, по которой 
Мухаммад и ангел Джабраил по велению 
Бога из Иерусалима ночью вознеслись на 
небо. По этой же лестнице ангелы спус
кались на землю и поднимались обратно 
на небо.

Возникновение праздника объясняет
ся, возможно, желанием вернуть Иеру
салиму значение центра мусульманской 
религии. Ведь в первые годы ислама му
сульмане совершали молитву, обращаясь 
лицом к Иерусалиму, а после примирения 
Мухаммада с богатыми купцами Мекки и 
признания Каабы в качестве главного 
храма ислама они стали молиться, обра
щаясь лицом к Мекке. Таким образом 
Мекка сохранила пальму первенства.

Ид ал-М ирадж отмечаю т во всех 
мусульманских странах. Он как бы сим
волизирует духовное единство Иеруса
лима и Мекки.

Во время праздника Мирадж в мече
тях проводятся праздничные богослу
жения, рассказывается о божественном 
откровении и чудесах, совершенных 
Пророком.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ 
О БЫ ЧА И  И ОБРЯДЫ

Праздник поста -  Рамадан

Важнейшим мусульманским праздни
ком является пост в месяце рамадан. Этот 
пост, как это ни парадоксально, от
носится к праздникам. Это, по нашему 
мнению, скорее праздник духа. Коран

призывает: "О те, которые уверо 
Предписан вам пост, так  же как 
предписан тем, кто был до вас, -  меж 
быть, вы будете богобоязненны!" (2 . 
(183)) [Коран, 1990. С. 46].

Согласно традиции во время пос 
днем запрещается есть какую бы т: 
было пищу, а также пить. Однако с ■ 
ступлением ночи (в настоящее врем  
полуночи, когда раздается пуше 
залп, возвещающий о начале разговен 
разрешается есть любимые блюда, 
относящиеся, конечно, к разряду зал: 
ных -  харам ("свиное мясо"). Более тш  
в это время принято готовить особые я 
комства в зависимости от достатка cem t

Пост вообще относится к н аи б :- ; 
древним ритуальным отправлениях! < 
распространен среди различных нар :: 
и является составной частью многих 
рований. Очевидно, по происхожделл 
он связан с обрядами жертвоприношелз 
и рассматривался как "отказ от п и о  
пользу божества".

Пост не был введен исламом i 
было в начале определено время а  
соблюдения. Ал-Бухари (810-870) 
«Некий бедуин явился к посланцу Ал: 
и спросил его; "Скажи мне, какой 
сделал Аллах для меня обязательным' 
тот ответил: "Месяц рамадан"» [а 
Бухари, С. 238].

Для правоверного и набожного » 
сульманина вполне достаточно собл 
дать пост в течение этого месяца, хот - 
может воздерживаться от пищи также 
месяце мухаррам (во время так на: 
ваемой ашуры). Трудно сказать, возл 
ли пост ашура у племени курейшитов : 
влиянием иудейской религии, или ! 
имеем здесь какие-то общие черты : 
туала у аравийских племен иудеев и язз 
ников. В "Ж изнеописании поелг:- 
Аллаха" (Сирату расул Аллах) Ибн 3 
шам (ум. в 834 г.) сообщал, что до ислг 
многие жители Мекки, а также иу 
ствующие племена Медины постились



•-:есяц мухаррам. Соблюдал этот пост и 
Мухаммад "до того, как Аллах ниспослал 
ему веление поститься в месяц рамадан" 
дл-Бухари, С. 238].

Корневое значение слово рамадан -  
'обжигающий", "разящий", "испепеляю
щий".

Трудно с уверенностью сказать, по
чему Мухаммад сменил время воздер
жания от пищи. М ожет быть, потому, 
-то, согласно жизнеописанию, его проро
ческая миссия началась в месяце рамадан, 
гогда архангел Гавриил принес "слово 
Божие", а также с изменением киблы.

Следует учесть, что рамадан в то 
зремя, когда арабы придерживались 
лунно-солнечного календаря, был летним 
месяцем и одним из самых жарких: 
:злнце в зените, выжжено все живое, 
лгресохли все водоемы, скудные запасы 
лгщи на исходе, до нового урожая и 
лриплода скота надо еще дожить. Все эти 
: остоятельства приводят к рациональ- 
иому объяснению переноса срока поста: в 
каркое время трудно есть, а питье вы- 
:з:вает усиленное потение, поэтому 
лучше питаться ночью. Однако подобное 
: съяснение представляется недостаточно 
убедительным для того периода, когда 
юзник ислам.

О том, что курейшиты постились в 
;:нь ашура, повествует ал-Бухари, а так-

несколько хадисов, записанных со 
1лов Аиши и некоторых сподвижников 
Пгорока [ал-Бухари,  С. 238], трудно 
.хлзать, соблюдался ли этот пост только 
лнем или круглые сутки (поскольку по- 
-пбским  слово яум  означает и "день" и 
г тки"). Также не указано, в чем состоял 

злзт обычай -  в полном отказе от еды 
izh только в каких-либо ограничениях.

После принятия ислама курейшитами 
I лрабами из других племен от мусульман 
r r -ебовалось обязательное соблюдение 

очного дневного поста в месяц рама- 
а в день ашура "кто хочет, пусть 

лгится, кто желает -  пусть ест" (букв.

"разговляется" или "завтракает" -  эти 
понятия совпадают, можно понять слово 
афтара  просто как "ест"). О том, что 
пост понимался П ророком  и всеми 
мусульманами в своем исконном значении 
как ж ертва Б огу , говорит хадис, 
передаваемый со слов одного из ближай
ших сподвижников Мухаммада Абу Ху- 
райры: «Посланец Аллаха, да благо
словит и да приветствует его Аллах, 
говорит: "Пост — это рай, пусть же никто 
не сквернословит и не буйствует в пост. 
Человек, который подрался или бранился 
в пост, пусть скажет: "Я буду поститься 
вдвое". Клянусь тем, в чьей руке моя 
душа, затхлый запах из уст постящегося 
благоуханнее для Аллаха, чем аромат 
мускуса -  ведь оставляют еду и питье 
ради меня. Пост -  мне я и воздам за 
него -  ведь доброе дело вознаграждается 
вдесятеро"» [ал-Бухари. Там же].

В мусульманской мифологии сущест
вует учение о "райских вратах ар-Раян", 
через которые входят умершие во время 
поста или прославившиеся его строгим 
соблюдением. В более полном виде это 
представление передается в хадисе со 
слов самого Пророка о том, что в раю 
существует пять врат, соответствующих 
столпам веры -  хаджу, молитве, садаке 
(или закату -  "налогу в пользу бедных", 
т.е. первоначальной форме государствен
ного налога), джихаду -  войне против не
верных и посту [ал-Бухари. Там же]. В 
Коране воздержание от пищи в месяц ра
мадан неоднократно упоминается наряду 
с другими основами мусульманской ре
лигии.

Об особом значении месяца рамадан 
говорит и то, что именно на это время -  
на 27-й день месяца рамадан приходится 
таинственная Ночь могущества, Ночь 
предопределения (Лайлат ал-кадр), ко
торой посвящена сура 97-я (Могущество) 
Корана: "Ночь могущества лучше тысячи 
месяцев. Нисходят ангелы и дух в нее с 
дозволения Господа их для всяких



повелений. Она -  мир до восхода зари!" 
(97: 3(3), 4(4), 5(5)) [Коран, 1990. С. 504].

Эта ночь воспринимается как опре
деленный переходный момент, завер
шающий священный месяц. По народным 
поверьям, человек, бодрствующий в 
течение этой ночи и "подсмотревший" 
схождение на землю ангелов и святого 
духа, может пожелать что угодно, и все 
будет исполнено (вероятно, в качестве 
награды за неукоснительное соблюдение 
поста -  жертвы  божеству или божест
вам). Согласно мусульманской традиции, 
архангел Гавриил посещал Мухаммада 
каждую ночь рамадана, "пока не скрылся 
месяц" [ал-Бухари. Т. 1. С. 239].

В исламе особой благодатью отме
чается тот, кто бодрствует и молится в 
Ночь могущества, ему будут прощены 
все его прошлые грехи, перед ним от
кроется "путь в рай".

О какой-то уже забытой взаимосвязи 
поста в месяц рамадан с астральным 
культом говорит предписание не на
чинать его раньше времени, а только с 
появлением "новой луны" [ал-Б ухари . 
Т. 1. С. 241]. И если пост в день ашура 
такое нарушение считает допустимым, то 
опережение в месяц рамадан не разре
шается и считается нарушением. О таком 
совпадении говорится в ряде хадисов -  
окончание дневного поста непос
редственно связано с заходом солнца, 
"когда скроется солнечный диск" [ал- 
Бухари.  Т. 1. С. 246]. Ал-Бухари при
водил интересный хадис, говорящий о 
существовании древнего обычая, кото
рый, по мнению сподвижников Му
хаммада, он как-то нарушал, а они даже 
ему возражали. «Абдаллах ибн Абу 
Авфа, да помилует его Аллах, говорил: 
"Мы ехали с посланцем Аллаха, который 
постился. Когда зашло солнце, он сказал: 
"Сойди с верблюда и смешай мне молоко 
с мукой". Я ответил: "О, посланец А л
лаха, солнце еще видно, дождемся, пока 
стемнеет". Но тот повторил: "Сойди и

смешай". Я сказал: "Не подобает тг tj 
днем" [букв, "пока светло"]. Но он : 
стоял на своем, и я повиновался» I 
Бухари. Там же]. В другом хадисе Муха*- 
мад утверждал, что возможно начать гак. 
"когда ночь наступает с той сторонь к 
день уходит в другую сторону" [ял I 
Бухари. Там же].

Важная составная часть обряд:; -i 
определение времени, в течение котор лтя 
следует разговляться. Начало разговеэв  
наступает обычно в полночь. Опргге - 
ление момента, с которого дозволена е а ,  
вызвало многочисленные вопросы егз 
при жизни Мухаммада. Ответ был Д1± а 
Коране: "Еште и пейте, пока не стагг— 
различаться пред вами белая ниты  ш 
черная нитка на заре, потом выполнягзг 
пост до ночи" (2: 183(187)) [Коран. 19Ф.З 
С. 46].

Это предписание вначале было я м  
нято мусульманами неправильно; они ста
ли привязывать к своим ногам белую ц| 
черную нити и прекращали принимая , 
пищу тогда, когда могли различить све" 
нитей [ал-Бухари. Т. 1. С. 241]. В хадисгс 
объясняется, что в действительно m i 
дело идет не о нитках, а о белой по.-: а  
зари, которая появляется на небе пере л 
восходом солнца. Ал-Бухари комментг- 
рует эти слова, ссылаясь на сподв^з • 
ников Пророка, что это -  обычная меты 
фора, где черная нить -  символ ночг. ■ 
белая -  дня. Характерно, что эти разъ
яснения относятся к тому времени, коса 
пост во время месяца рамадан был уж: 
общепринятым мусульманами.

В настоящее время в мусульмански 
странах дневное окончание поста опрез- 
ляется духовными управлениями стран i!
о нем объявляется по радио и ТВ.

В Коране, суре 2 ("Корова") сф :: 
мулированы некоторые правила собл» 
дения поста, а также установления. : 
легчающие его. Здесь говорится, что гг: 
кто болен или находится в пути, може- 
сократить пост до нескольких дней, т^:



iK "Аллах хочет для вас облегчения, а 
j г хочет затруднения для вас, и чтобы вы 
завершили число и возвеличили Аллаха 
за то, что Он вывел вас, -  может быть, 
■а будете благодарны" (2: 181(185)) [Ко
п и , 1990. С. 46]. Облегчения предусмат- 
: жваются и для детей -  они могут быть 

гвобождены от него или воздержи
: : т ься от пищи лишь несколько дней.

В сунне, основе мусульманского пра- 
= _ рассматривается вопрос: можно ли во 
;?емя поста днем пользоваться зубо- 
пгткой, полоскать рот, случайно прогла
дывать воду, целовать жен и так далее, 
-гзрешается делать целебные прижига- 
а я  и кровопускание, как и во время 
таджа. Если стоит очень жаркий день, 
: :  пускается на время отменить пост 
: лить воду и молоко; если по каким- 
—эо причинам пропущено несколько 
шей поста, то их можно восполнить 
::  зже. Женщинам в период их "нечис- 
~:ты" (после родов, во время менст-
- ации) не рекомендуется молиться, но 

:ститься разрешается [ал-Бухари. Т. 1. 
Г. 242-245].

По отношению к посту, так же как и 
1 ту ги х  областях общественной и рели- 
-п:зной жизни, существует идея "выку- 

. Так позволительно откупиться от 
г : га в случае невыполнения каких-либо 
тсэядов.

В хадисе, передаваемом со слов Ибн
- :. Лейла, одного из ранних богословов,

■ г гоится, что после введения поста в 
I»; :-ц рамадан многие сподвижники Му- 
■■и in hi | обладавшие возможностью кор- 
шлгтъ бедняка, не постились, "так как им 

И- по это трудно". Пророк разрешил им 
э~: заметив, что поститься -  "это луч
к е  для вас" (2: 180(184)) [Коран, 1990.

Полагалось платить подобный же 
■Ькг.и, если кто-либо умирал "не допос- 
•Э1зсхись"; тогда за него могли держать
I  ггвочный пост другие (в качестве 

[■ ■ .на), либо освободить рабов, или 
я г шть бедняков, если обладаешь опре

деленным достатком [ал-Бухари.  Т. I. 
С. 245].

Подобный выкуп совершался и в том 
случае, если во время поста муж сожи
тельствует со своей женой (он заклю 
чается в том, чтобы кормить один день, 
вернее, ночь 60 бедняков, отпустить на 
волю раба или держать дополнительный 
пост). Ал-Бухари приводит хадис о не
коем бедном мусульманине, нарушившем 
запрет, которому Мухаммад предлагал 
все эти формы выкупа, но тот говорил, 
что не может позволить себе этого. Тог
да Мухаммад вынес ему мешок фиников 
и велел раздать их беднякам, на что тот 
ответил, что в округе нет никого беднее, 
чем он и его семья. Тогда Пророк отдал 
ему финики и сказал: "накорми свою 
семью" [ал-Бухари. Т. 1. С. 243, 244].

Вообще, в отношении поста, как и 
других религиозных отправлений, в ран
нем исламе подчеркивается необходи
мость "умеренности", так как "Аллах хо
чет для вас облегчения". Это было выз
вано, несомненно, желанием не отпугнуть 
новообращ енных мусульман. У ал- 
Бухари имеется целый ряд хадисов, 
осуждающих людей, изнуряющих себя 
постом [ал-Бухари. Т. 1. С. 241, 245, 247].

Особый интерес вызывает также от
ношение средневекового арабского поэта 
Абу Нуваса (ум. 815 г.) к посту в месяц 
рамадан. Молитва, пост и паломничест
во -  все подвергалось осмеянию в стихах 
Абу Нуваса. "Еретические его выска
зывания и шутливые, и серьезные, кото
рые рассыпаны в его стихах, дают осно
вание сделать вывод, -  писала Б.Я. Шид- 
фар, -  что это не просто шутки, а выра
жение вполне сознательного скепти
ческого отношения к официальной 
религии с ее мелочным ритуалом" 
[Шидфар, 1978. С. 27, 160-164].

Тема поста довольно часто встре
чается в стихах Абу Нуваса в самой раз
нообразной обработке по схеме: сатира 
на месяц рамадан -  восхваление других



месяцев. Вот одно из таких стихот
ворений:
Я радуюсь, когда вижу, что ущербный месяц 

перед зарей появился утонченный, 
тонкостанный: 

Время нанесло ему урон - и  он стал похож на
повод, скрученный 

руками путника 
Я остановился, принося ему свои

соболезнования -  и к тому же наступило 
время дневного светила. 

Горе всем, кто любит веселье, ты
погибаешь, но ты заслужил то, 

что случилось с тобой. 
Я ненавижу месяц поста, который идет за

тобой, а ты, месяц шавваль, -  
мой лучший друг. 

Ведь душа моя привыкла к любви и
наслаждениям, и наступило 

время выпить утром и еще раз выпить. 
Если повсюду слышны восхваления, то

восхваляют месяц шавваль, 
а тебя рамадан бранят.

О хоть бы ты, рамадан, поскорей покинул
нас, как мы все жаждем этого! 

И если можно было бы убить месяц, мы
убили бы тебя 

(П ер . Б .Я . Ш идфар).
[Шидфар, 1978. С. 167]

Твердо были установлены два момен
та: следует поститься в светлое время 
суток и разговляться ночью; строго рег
ламентируется и унифицируется время 
начала и окончания трапезы. Поэтому 
традиционные элементы  проведения 
поста в основном связаны с этими двумя 
моментами.

В наши дни время наступления и 
окончания приема пищи определяется на 
основании точных астрономических рас
четов Советами духовных лиц. З а  его 
соблюдением в дневное время в странах, 
где официально признано применение 
мусульманского права, следит полиция 
нравов. В Саудовской Аравии нару
шителей традиции подвергают телесному

наказанию. В современных учрежде 
в ряде арабских стран для облегч 
соблюдения поста сокращается ра^ 
день, удлиняется перерыв. По тел" 
дению и радио передаются програ 
религиозного содержания, читаются 
литвы, отрывки из Корана.

Наконец, диктор по радио или пс 
объявляет о наступлении времени д 
ленной трапезы. В городах обычно в 
момент стреляет пушка. Во всех му< 
манских семьях начинается пир шее. 
Так, например, в Сирии по старым к~ 
талам города ходят набожные жите 
барабаном, напоминая о том, что 
насыщаться, пока снова не насту 
время поста (по материалам Али Су. 
мана, Сирия).

Трапеза отличается тем, что 
даются блюда, которые в данном ре 
считаются неотъемлемой частью пр 
ничного стола. Так, например, арабы 
верной Африки главным блюдом 
таю т кускус. Для приготовления 
берут баранину (в семьях победи^ 
курицу), а также манную крупу кр; 
помола. В семьях, соблюдающих тр 
ции, крупу приготовляют из зерен 
ницы сами, вспрыскивают их вод 
оливковым маслом; затем делают 
тыш ки и сушат их. Далее бере 
двойной котел для варки на пару 
нижнюю часть закладывают мелко р 
леное мясо с различными приправам 
морковь, чеснок, лук, перец, турне 
петрушку, ветку сельдерея, корицу, р: 
бобы, иногда капусту. Все это ставят 
огонь и заливаю т водой. Когда в~ 
закипит, ставят верхнюю часть котл: 
манкой. После приготовления куша 
на блюдо сначала выкладывают манк;. 
затем мясо с овощами; все это обиль 
сдабривается красным перцем. Подае 
также жареное мясо домашней пти 
тушеная утка с маслинами и изюм 
голуби, курица с изюмом, миндалем 
маслинами. В последнее время пол



распространение рыбные блюда. На де
серт -  самые разнообразные сладости: 
пирожки в оливковом масле с вареньем; 
миндальные печенья; изделия из слое
ного теста, приготовленного из манки, 
приготовленного из манки в меду и 
zixape; фрукты; засахаренный миндаль 
устное сообщение С.В. Прожогиной).

В Сирии и Палестине наиболее рас
пространенными праздничными блюдами 
язляются кебаб, баранья похлебка -  шур- 
~ а; подают также мелко нарезанные пет
рушку, зеленый перец, помидоры, чеснок 
в другие овощи, перемешанные с вы- 
тгржанной в оливковом масле и ли
монном соке манке. Чрезвычайно бога
тый десерт -  различные пирожки в меде.
5 Сирии в это время приготовляется 
тлециальный хлеб -  маарук,  не в виде 
традиционной лепешки, а в форме бато
на, который посыпан сверху сахаром, 
•:орицей, кунжутом, другими пряностями 
ло материалам Али Сулеймана, Сирия).

Ид ал-Фитр -  
Праздник разговения

Торжественно отмечается арабами- 
пульманами Праздник окончания пос

та -  Ид ал-Фитр, начало которого прихо- 
тптся на 1-й день месяца шаввал (десятый 
■гсяц лунного календаря).

Ид ал-Фитр наступает после оконча
ния поста месяца рамадан и как бы яв
ляется частью поста. Во многих городах 

начале празднования оповещаются пу- 
_ -чными залпами. Города и села красиво 
украшаются.

Накануне великий шейх должен от- 
-гж и ть  торжественную службу в глав- 
■: а мечети. В своем обращении к мусуль
манам всей Земли он призывает их жить
I гире и согласии, чтобы сильные под- 
герживали слабых, а богатые -  бедных. 
На богослужении в мечетях обычно при- 
ггтствуют правители стран и высшие
■ осударственные деятели.

За несколько дней до этих торжеств 
во всех домах начинается большая под
готовка: уборка, чистка, приготовление 
праздничного стола. Полагается, чтобы 
на столах было изобилие кушаний и на
питков.

Составной частью праздника Ид ал- 
Фитр являются три последние ночи ме
сяца рамадан, особенно последняя, кото
рая у мусульман-арабов считается благо
словенной. Как мы уже отмечали, первая 
священная ночь приходится на 27-й день 
месяца рамадан -  Лайла ал-кадр ("Ночь 
могущества", "Ночь судьбы" или "Ночь 
предопределений"). Согласно мусульман
ской традиции, в Ночь могущества под
линник Корана из-под престола Аллаха 
был перенесен на ближайшее к Земле 
Небо и оттуда передавался Пророку по 
частям. В это время прощают друг другу 
грехи, гадают и предсказывают будущее.

В последнюю ночь поста все с не
терпением ждут рождения новой Луны. 
Появление новой Луны вызывает все
общее ликование, ведь это означает 
окончание длительного поста.

В последнюю ночь по мусульманским 
представлениям всевышний раздает анге
лам свои определения, т.е. указания, 
относящиеся к миру в целом и судьбам 
отдельных людей на год вперед: "Как 
определит Аллах, так все и будет". Не 
случайно верующие обращаются в это 
время к Аллаху с просьбами о милости.

Интересное описание народных раз
влечений первого дня Праздника разго
вения в конце XIX в. в Сирии (Бейрут,
2 мая 1897 г.) мы находим в письмах 
А.Е. Крымского: "Сегодня у мусульман 
байрам, разговенье, пушки стреляют. На 
площади поставлено несколько лодок, 
прикрепленных на возах. Мальчишки и 
завешенные женщины (отчасти и взрос
лые мужчины) взбираются в лодки, после 
чего лодки двигаются (парою лошадей 
каждая) при крике всего народа, который 
любуется на зрелище. Лодки убраны



Д ер ев ян н ая  ступка  для то лч ен и я  зерен  к о ф е  
(И ордани я. X X  в.) [Л ичная коллекци я 
И .А . А м и рьянц]. П рор и со вка  
Г.В. В ороновой .

М етал л и ч еск и й  сосуд для р азбр ы зги ван и я  
ар о м ати ческ и х  м асел. С  его  пом ощ ью  
о с в е ж аю т  п ом ещ ен и е к приходу гостей  (И рак . 
X X  в.) [Л ичная коллекци я 
И .А . А м и рьянц]. П ро р и со вка  
Г .В. В ороновой .

флагами и сами раскрашены в пестрые 
яркие цвета. Пока лодки едут вокруг 
площади, бьют барабаны" [Крымский, 
1975. С. 136]. Далее автор отмечает, что 
на площади был устроен целый базар, на 
котором прежде всего торговали сла
достями, лакомствами, лимонадом, сахле- 
бом (смесь миндального молока с густо
ватой жирной жидкостью и кусочками 
орехов) [Крымский, 1975. С. 136].

А  вот как пишет о начале праздника

Ид ал-Фитр почти сто лет спустя (198~ г |  
отечественный востоковед и журна.тгт-г 
Г. Темкин: "Для истинного мусульманки 
Ид ал-Фитр начинается еще до насту~ж- 
ния рассвета с визита к парикмахеру и г :~ 
сещения бани, после чего вымытый г : 
чистой одежде он отправляется на в о а м  
де солнца в ближайшую мечеть на п р я 
ничную службу. В Дамаске особо пг~ - 
тижным считается в это утро посети» 
мечеть Омейядов" [Темкин, 1987. С. 134!*.

Г. Темкин, много лет проработавдизк 
в арабских странах Передней Азии, от*-; - 
чает, что в утренние часы Праздника раз
говения после посещения мечети многш 
идут на кладбища, где возлагают цвет^ 
миртовые ветви на могилы покойш t 
родственников, многие читают стихи in 
Корана. В своих молитвах они просг! 
благословения Аллаха душам умерш и 
родственников.

Праздничный семейный завтрак обм 
зательно включает оливки, которые 
таются очень полезными при переходе я! 
поста к регулярному питанию [7Ъ иа:ь -.] 
1987. С. 154].

Ид ал-Фитр считается подлинны* 
праздником детей: им дарят подаркг л 
сладости, новую одежду. В их p a c n c rd  
жении в городах парки и сады. На пло
щадях и скверах для детворы устраивак J 
качели и карусели, выставляют насто.тм 
ные игры. Повсюду ярко раскрашенш а 
тележки с игрушками, лотки со сладос-J 
тями и разнообразными фруктовьп-л! 
щербетами. Поэтому этот праздник егг: 
называют Малым сладким праздником.

Ид ал-Фитр длится два-три дня под
ряд, это Праздник разговенья после ве.тт 
кого поста и рождения новой Луны. В :-~г 
дни верующий должен отчитаться за т :. 
как он провел пост. Если он его наруш ь 
то обязан принести жертву Богу: забнп 
барана, козу или верблюда, уплати-; 
определенную мзду служителям церкнх 
или по их указанию совершить какг;- 
либо иные действия, чтобы очиститься я



- txa. Впрочем, приношения духовенству 
:  тр садака) обязаны делать и те пра- 

рные, которые строго соблюдали 
гг Мусульмане искренне верят, что с 
•гощью своих подношений они обес- 
ат себе райскую жизнь в загробном

Ид ал-Фитр имеет и другое назва-
-  Ид ал-Сагир ("Малый праздник"), 

j : любимый праздник арабов. В эти дни 
;и  веселятся, надевают лучшие новые 

гежды, ходят друг к другу в гости, дарят 
:арки. Считается, что в праздник люди 

.: нжны наладить семейные и род- 
нные отношения, если они были на-

■ л е н ы .  Э то — время всеобщ его  
я~. : тения. В городах и селениях бойко 
-д о т а е т  торговля: все покупаю т 

арки родным, детям. Больших затрат 
щебует устройство праздничных столов. 
3 гни праздника мясники, кондитеры, 
х  ~енщики, выручают столько, сколько 

не удается заработать за месяц 
вли в обычные дни.

По случаю Ид ал-Фитр шириат уста- 
■сгавает особые молитвы. Молитвы на- 

ют читать с восходом солнца и за- 
вают в полдень. Причем священно- 

ителям  реком ендуется читать 
нические суры 87, 88, 91. Празднич- 
молитву читают как в поле, так и в 
енных храмах. Ж елательно отпра- 
:я на молитву босиком, надев белую 
v и халат. В отличие от обычной 
ы эти (праздничные) молитвы нуж- 

чнтать более громким голосом. Они 
юминают в определенном смысле до- 
гмские магические молитвы, которые 
грэвождались возгласами и легким 
:: движением. Во время праздничных 

в раздается милостыня.

Праздник паломничества -  Хадж

В настоящее время, как и в эпоху 
L£aero ислама, одной из основ (усуль) 
ф ы  является паломничество (хадж).

Это долг (фард) каждого мусульманина и 
мусульманки, и надлежит совершить 
паломничество хотя бы раз в жизни.

Основным доказательством обязан
ности паломничества являются слова 
Корана: "А у Аллаха -  на людях обяза
тельство хаджа к дому, -  для тех, кто в 
состоянии совершить путь к нему" (3: 91 
(97)) [Коран, 1990. С. 70]. Об этом же 
сказано в хадисе, из канонических сбор
ников ан-Нимаи и ал-Бухари: "О люди, 
Аллах обязал вас совершать хадж, совер
шайте же его" (Цит. по [ал-Хадж, 1975. 
С. 91].

В сборнике ал-Бухари помещен так
же хадис со слов одного из сподвижников 
Пророка: "Ислам покоится на пяти стол
пах: свидетельство, что нет Бога, кроме 
Аллаха, и что Мухаммад посланец Ал
лаха, совершение молитвы, уплата на
лога в пользу бедных (заката), палом
ничество к Дому и пост рамадан" [ал- 
Бухари. Т. 1. С. 129].

Условиями совершения хаджа яв
ляются, во-первых, конфессиональная 
принадлежность паломника -  он обяза
тельно должен быть мусульманином. 
Если паломник несовершеннолетний, 
умалишенный или несвободный (раб или 
невольник), то паломничество для него 
необязательно, но засчитывается ему в 
случае, если он мусульманин. Женщина 
не должна совершать паломничество без 
сопровождения мужа или "надлежащих 
женщин". Она может также совершать 
хадж, имея спутником человека, который 
сам не имеет материальной возможности 
для паломничества. В этом случае жен
щина берет на себя все расходы своего 
спутника (или спутницы).

Важнейшим условием для совер
шения паломничества является хорошее 
состояние здоровья -  обряды хаджа столь 
сложны, что человек физически слабый 
или преклонного возраста не может их 
выполнить. Необходимо также обладать 
устойчивым материальным положением,



поскольку хадж требует больших рас
ходов, от покупки билета до приобре
тения жертвенного животного.

Не существует полного однообразия 
в определении важности каждого из 
обрядов хаджа, и существуют опреде
ленные расхождения между четырьмя 
ортодоксальными мусульманскими тол
ками -  ханафитами, шафиитами, мали- 
китами и ханбалитами (названы по име
нам их основателей). Так, шафииты 
считают, что совершение паломничества 
можно откладывать, а прочие утверж
дают, что его надо совершать немедлен
но, как только представится возмож
ность. Умащение тела благовониями 
после омовения и перед тем, как надеть 
ихрам (специальная одежда для паломни
ков, кусок ткани, на котором не должно 
быть швов), маликиты считают нежела
тельными, все прочие -  традицией (сун
на). Провозглашение паломниками обра
щения к Аллаху (так наз. талъбия, букв, 
"ответ на обращение") -  произнесение 
определенной формулы, начинающейся 
словами "мы перед Тобой", шафииты и 
ханбалиты считают обычаем, а малики
ты -  обязательным ритуалом (ваджиба), 
а ханафиты колеблются между тем, при
знавать ли этот ритуал обязательным или 
обычным. Начало обхода вокруг Каабы 
со священного Черного камня, по мне
нию ханафитов и маликитов, обяза
тельно, а ш афиитов и ханбалитов -  
условно (ш арт ) и т.д. В наиболее фун
даментальных частях ритуала паломни
чества все толки единодушны -  ос
новополагающими столпами его явля
ются стояние (в у к у ф ) у горы Арафа 
(Арафат) и обход Каабы по прибытии в 
Мекку (таваф ал-ифида). Шафииты, 
маликиты и ханбалиты полагаю т ос
новополагающим надевание ихрама и бег 
между горами ас-Сафа и ал-Марва, а 
шафииты добавляют к этому еще один 
обряд, которы й они такж е именуют 
"столпом" -  это обривание головы или

стрижка волос (можно ограничь- ■ 
"тремя волосками с головы"). Однаг: 
нафиты утверждают, что самое глав 
это стояние на горе А раф а и 
Каабы [ал-Хадж, 1975. С. 14].

До принятия ислама, в эпоху 
ствования лунно-солнечного калев 
паломничество имело определенну:-: 
зонную привязанность и приходв 
на осенне-зимний период [Цыбулъс-
1964. С. 11], и оно отождествлялось 
осенними календарными праздника 
После принятия ислама и переход: 
лунный календарь эта связь с сезов 
полностью исчезает; паломничестве 
жет совпадать с любым временем г: 
Хадж, который во времена "невежес 
(как традиционно называют мусулы- 
доисламский период) совпадал с 
ними общеарабскими ярмарками (г.- 
ным образом в местности Указ), ъг~ 
утратил эту связь. В одной из хадв 
сообщается даже, что во времена 
хаммада новообращенные мусульмг 
считали невозможным заниматься 
говлей во время хаджа. Однако М р 
мад выступил против их чрезмерн: 
рвения и пояснил, что торговля вовс: 
противоречит совершению палом 
чества. В хадисе, передаваемом со 
Ибн Аббаса, говорится: «Зу-л-Маджь: 
Указ были рынками (небольшие селе а 
возле Мекки; матджар, букв, "мес 
торговли". -  Примеч. авторов) для 
дей во времена невежества. Когда 
пришел ислам, они словно отказались 
этого, пока не было им ниспослано: 
на вас греха, если вы будете искать 
благ от Господа вашего во время . 
васим, букв, "сезона". -  Примеч. абг 
ров) паломничества"» [ал-Бухари. Т.
224]. Таким образом, было сформул 
вано разреш ение торговать во вре- 
хаджа. Однако была утрачена свя:: 
сезонной продажей скота, которой 
частности, славилась местность Указ

Несмотря на то что совершение xis- I



si _ в настоящ ее время невозможно 
■хзать с хозяйственным сезоном, палом- 
сгчество, несомненно, является кален- 
;..::-:ым праздником, поскольку его вре-
• азные границы определены достаточно 
г-того. Этот период начинается с 1-го 
п гпа месяца шаввал (десятого месяца 
*- г- льманского лунного календаря, в ме- 
н з е  шаввал 29 дней), продолжается в 
-учение одиннадцатого месяца зу-л-када
* j дней) и захватывает десять дней 

«ггяца зу-л-хиджа (двенадцатого и по- 
_■ :;него лунного месяца). Таким обра- 
н  совершение Больш ого паломни- 
■всгва может продолжаться в течение 69 
z-гя  -  срок, растянутый, очевидно, для 
TiuO, чтобы дать время и место со- 
зсгитть хадж многочисленным мусуль-

Церемония совершения хаджа чрез- 
—гчайно сложна для настоящего времени
1 : :  держит множество элементов, проис- 
■ждение которых можно отчасти вос
становить по источникам, прежде всего 
т  Жизнеописанию посланца Аллаха" 
I : в Хишама и хадисам.

Начинается паломничество с обла- 
к ш н  в специальную одежду -  ихрам, 
—вставляющ ую собой два куска белого

з этна, один из которых накидывается 
i_ злечи, а другой предназначен для 
-I; асывания. Нужно отметить, что слово 
_  г __к, этимологически связанное со сло- 
р н  харам  ("священное", "запретное"), 
—-- -ч а е т  не только название одежды, но
I акт совершения хаджа, вступление 
г: :=ященную территорию.

В настоящее время существует не- 
■с-лько официальных пунктов облаче- 

в ихрам  в зависимости от того, из 
:й страны прибы вает паломник, 

стяне, сирийцы и прибывшие из му
рманских стран Северной Африки 

ы надевать ихрам и, таким обра
стать полноправными паломниками 

гстности Джахфа (другое название -  
), в пункте, находящемся примерно

на середине пути из М екки в Медину 
(примерно 260 км от М екки); дорога 
пролож ена по марш руту, которы м  
проходил Мухаммад во время своего 
"прощального паломничества" [ал-Хадж, 
1975. С. 16]. Паломники из Медины 
должны облачаться в ихрам в Зу-л- 
Халифе на расстоянии 464 км от Мекки, 
очевидно, потому, что Мухаммад якобы 
надел ихрам именно здесь. Паломники из 
Ирака, Ирана и всех стран, находящихся 
восточнее Мекки, облачаются в ихрам в 
Зат Арак к северо-востоку от Мекки на 
расстоянии 94 км от нее. Паломники из 
Кувейта и Наджда получают ихрам в 
местечке Карн ал-Маназил, расположен
ном в 90 км к востоку от М екки, а 
жители Йемена и те, которые прибыли с 
Индийского субконтинента, начинают 
паломничество в Юламлиме -  примерно в 
90 км к югу от Мекки. Эти пункты были 
установлены еще при жизни Мухаммада. 
Однако ряд уточнений и дополнений 
внесены позднее в связи с приобщением к 
исламу огромных территорий, которые 
во времена жизни Мухаммада не входили 
в состав мусульманского мира.

В наши дни паломники, прибыв к 
одному из пунктов, где они облачаются в 
ихрам, должны совершить омовение и 
надушиться. Мужчины обрезают волосы 
и остригаю т ногти, женщины также 
совершают омовение и обрезают ногти, 
но не стригут волосы и имеют право 
сохранить свою одежду (им разрешается 
надеть ихрам поверх нее).

Все эти предварительные очисти
тельные процедуры имеют чрезвычайно 
древнее происхождение, будучи подго
товкой к обрядам, которы е в свою 
очередь были призваны очистить чело
века от грехов. Ал-Бухари передает со 
слов одного из ближайших сподвижников 
Пророка такой хадис: «...я слышал как 
Пророк, да благословит и да привет
ствует его Аллах, говорил: "Кто свершил 
хадж, не сквернословя и не буйствуя, тот



снова станет чистым, как в тот день, 
когда был рожден своей матерью"» [ал- 
Бухари. Т. 1. С. 194].

Необходимо подчеркнуть роль воды 
как "очистительного средства", особенно 
сильного в условиях засушливой ара
вийской степи. Интересен ритуал ума- 
щения благовониями, который был во
обще характерен для семитских народов 
(Ветхий завет. Исход. Гл. 29, ст. 7; 
гл. 30, ст. 7-8). В период становления уже 
не языческих, а мусульманских церемо
ний хаджа необходимость и даже доз
воленность пользоваться благовониями 
мусульманами, таготевшими, в общем, к 
аскетизму, была подвергнута сомнению. 
Приводится хадис о Мухаммаде, который 
умащал голову душистой мазью [ал- 
Б у х а р и .  Т. 1. С. 197]. Запрещ алось 
употреблять лишь шафран и некоторые 
другие сильно пахучие мази [ал-Бухари. 
Т. 1. С. 232]. В целом же эта процедура 
воспринималась и в язычестве и в исламе 
как некое сакральное действо, анало
гичное окуриванию (ср. воскурение бла
говониями в иудейской религии; в ри
туалах христанской церкви, при от
вращении сглаза и отгона злых духов у 
многих народов, в том числе и у со
временных мусульман).

Не менее древнее происхождение 
имеет и обряд обрезания волос (хотя бы 
трех волосков). В нем сохранилась древ
нейшая связь понятий священное/сак
ральное. С одной стороны, нечистое под
лежало удалению, с другой стороны, 
волосы, как "хранилище силы", прино
сились в жертву божествам. Это харак
терно для многих народов, и в частности 
для семитских. То же самое можно 
сказать и о ногтях, которы е нужно 
остригать перед совершением хаджа. 
Естественно, в настоящее время этот 
обычай рационализуется и рекоменду
ется по соображениям гигиены.

Следующий этап -  формулировка 
прибывшим своей цели: он должен со

общить, что намерен совершить хал * 
так называемую умру  (малый хадз 
совместить их. После этого пал 
произносит обращение к Аллах;, 
называемое тальбия  (букв, "ответ 
клик"). Его современная форма та~ 
«Я перед тобой, о Господи, я перед Т 
[букв, "отвечая тебе"], я перед То 
Тебя нет товарищей [т.е. ты един 
перед Тобой, хвала Тебе, Твоя мил 
царствие Твое, нет у Тебя товар 
перед Тобой» [ал-Хадж, 1975. С. 21] 
обращение в несколько измененной 
ме было принято и до ислама, к 
паломничества в М екку, к Кааб; 
хранящимся в ней по преданию 
менным идолам совершались раз 
племенами. Зафиксировано неско. 
таких "обращений", в которых пред 
вители племен объявляю т божест; 
том, что принесли ему жертву и п] 
его заступничества и помощи в охг 
скота.

Облачение в особую одежду 
паломничестве также ведет начале 
языческого периода, когда Мекка 
воспринималась как сакральный це 
Аравийского полуострова. Территории 
была объявлена харам ("запретной/ 
щенной"), и появление молящегося в 
одеянии, которое он носил в обы 
(халлъ ) землях, могло воспринимав 
как оскорбление Божества (или боже 
разных племен). В "Жизнеописании 
ланца Аллаха" Ибн Хишама сообщае. 
что курейшиты (жители Мекки) з 
тили паломникам привозить свою е~ 
М екку и носить свою повседневи 
одежду. Ихрам надо было покус 
только в Мекке. Если они почему-тс 
могли приобрести одежду в Мекке 
должны были совершать обряд наг: 
Женщинам разрешалось совершать 
ход (таваф) в рубахе [Ибн-Хишам , 1 
С. 187]. В хадисе, который приводит 
слов сподвижника Мухаммада ибн Ур 
ал-Бухари, сообщается: "Люди со



■ига обход во времена джахилийи (язы- 
-еггва) нагими, кроме хумса, а хумс -  это 

эейшиты и дети от смешанных браков. 
Суме следили за другими -  каждый 

«ткчина из них давал одежду чужаку, в 
:: горой он совершал таваф, а каждая 
г^нщина давала чужой женщине одежду, 
я ■ оторой та обходила вокруг Дома (т.е. 
iiiob i), а тот, кто не приобретал одежды
•  гумса, совершал обход без одежды" [ал- 
В три. Т. 17. С. 212].

Об обычае совершать таваф нагими 
зесомненно связано в прошлом с куль-
■ м плодородия) упоминается в ряде 
аииеов. Говорится о том, что Мухаммад

з^третил обход святилища без одежды.
- ’-Бухари приводит хадис со слов Абу
з -хра о том, что во время "прощального 

1 _т г мничества" Мухаммад послал гла- 
_ - я (одного из сподвижников Мухам- 
«-тз -  Абу Хурайру), приказав ему
■ ъявить, что с этого года никто не 
ш- ztT права совершать таваф нагишом и

- :  язы чники вообщ е не должны 
ИЬодить Каабу под угрозой жесткого 
■g-лззания [ал-Бухари. Т. 1. С. 207]. Этот 
■ п с свидетельствует о том, что обычай
■ r I : лить Каабу нагим был широко рас- 
щостранен. Ибн Хишам приводит слова 
■; Корана: "О сыны Адама, украшайтесь 
« ;:?яи ям и  у каждой мечети" [И б н

;и, 1950. С. 188].
Эбязанность ихрама уже в доислам- 

зехт период была обусловлена, очевидно, 
В в о м  факторов: в первую очередь, 
Ьоемлением противопоставить священ- 
К  : земли (харам) и обычные ("дозволен

-  ха лль ) .  И нтересно, что связь
■ н  гий "священное/запретное" и "чис-
■  г "нечистое" ощущается в том факте, 
■Гг если паломник до ислама совершил 
п  аф в своей одежде, привезенной им из 
Ь п .  то эта одежда должна была быть

ена, возможно, для того, чтобы, со
рт::' оснувшись со святыней, она не была 
ш-- :сквернена в дальнейшем [Ибн Х и 

шам, 1950. С. 187]. Можно усмотреть в 
требовании курейшитов, претендовавших 
на роль хранителей общеарабского свя
тилища и жрецов Каабы, признать их 
особую роль как хумс (этимология слова 
неясна), сохранить не только монополии 
на исполнение жреческих обязанностей, 
но и на продажу ихрамов и пищи для 
приезжих паломников из других племен.

Надев ихрам и объявив цель своего 
паломничества, современный паломник 
должен еще раз совершить омовение пе
ред въездом в Мекку. Сунной установ
лено, что вход (или въезд) в священный 
город должен совершаться через Верх
нюю Мекку через ворота Баб ал-Муалла 
(букв. "Верхние ворота"), посколь
ку Мухаммад обычно входил в М ек
ку именно так [ал-Бухари. Т. 1. С. 206
207].

Начинать хадж можно только днем. 
В настоящее время положение ослож
няется огромным количеством машин, 
так что фактически въезд в Мекку со
вершается по указаниям регулировщи
ков, поскольку нет возможности строго 
соблюдать маршрут Пророка.

Оставив свои вещи в гостинице, 
паломник сразу же совершает омовение 
для молитвы (вуду) и отправляется в 
мечеть ал-Масджид ал-Харам. Он должен 
вступить в мечеть правой ногой (по
скольку правая сторона отождествляется 
с добром/богом, а левая -  с сата
ной/злом). Войдя в мечеть, паломник 
произносит: "Во имя Аллаха, молитва и 
мир посланцу А ллаха, прибегаю  к 
великому Аллаху, к его благословенному 
лику и вечной власти, от сатаны, по
биваемого камнями, о Боже, открой для 
меня врата своей милости". Затем, увидев 
Каабу, он должен воскликнуть: "О Боже, 
прибавь этому Дому почитания, величия, 
поклонения и возвеличивания и прибавь 
тому, кто посетит его, совершая большое 
или малое паломничество почитания, 
величия, чести и богобоязненности.



О Боже ты  — мир, пожелаем же Господу 
нашему мира" [ал-Хадж, 1975. С. 21-22].

Общемусульманское святилище -  Ка
аба (Каба), куда обращены взоры па
ломников при произнесении этой мо
литвы, до появления ислама было обще
аравийским святилищем, "Домом Бога" 
(Байт Аллах),  подобным многочислен
ным "Домам божества" семитских пле
мен, распространенным еще до нашей 
эры на территории от Синая до Двуречья 
(Ветхий завет. Бытие. Гл. 28, ст. 11, 18, 19 
и др).

Вероятно, вначале Кааба была одним 
из "камней-святилищ" (о широком рас
пространении культа камней у семитских 
племен говорится в Ветхом завете 
(Ветхий завет. Исход. Гл. 20. Гл. 25). 
В древности святилища представляли 
собой или один большой камень, или 
груду камней вулканического или метео
ритного происхождения (священный Чер
ный камень представляет собой именно 
такое образование). Вероятно, камни 
были также племенными или личными 
тотемами, вокруг которых могли быть 
возведены стены. Ибн Хишам сообщает: 
"Началом поклонения идолам среди по
томков Исмаила (Исмаил считается пер
вопредком арабов) было то, что никто из 
отъезжающих из Мекки не покидал ее, 
когда она становилась ему тесна, и он 
желал поискать просторных земель, не 
взяв с собой одного из камней святилища 
Каабы, почитая святыню. И где бы он ни 
остановился, он клал этот камень, и они 
(очевидно, члены одного рода или семьи) 
обходили вокруг него, как обходят 
вокруг Каабы" [Ибн Хишам, 1950. С. 72]. 
Таким образом, К ааба была первона
чальны м хранилищ ем камней тоте
мов/святынь, воспринимавшимся как 
"дом" тотем ов, что сохранилось в 
арабском языке (Дом Аллаха -  Кааба, 
Дом Аллат -  одной из языческих богинь, 
дома др. идолов).

Кааба по преданию была построена

Ибрахимом (Авраамом), основвт- 
"веры Ибрахима" (миллат Ибрахил 
монотеизма. След его ноги имеет 
святилище (макам Ибрахим, букв, 
где стоял Ибрахим"). У ал-Бухари 
ся любопытный хадис, передаваемы* 
слов Аиши, жены Пророка, где М 
мад замечает Айше, что ее родичг 
происходила из рода Абу Бакра 
торый, как и многие знатные мекк- 
роды исполнял жреческие обязана 
при святилище) отступили от 
Ибрахима, перестраивая Каабу, 
она предложила Пророку изменить 
тилище, восстановив старый плах 
ответил: "Если бы твои родичи не '  
недавними язычниками, я восстановтг 
те основы, на которых Каабу пост7 
Ибрахим" [ а л -Б у х а р и .  Т. 1. С. 1  
В другом варианте хадиса говорите!. 
Мухаммад желал бы спустить К 
(которая находится на возвышентт 
сделать две двери, как это будто бы С 
при Ибрахиме. Якобы в основе 
тилища было несколько камней, 
добных верблюжьим горбам" [ал-Б.
Т. 1. С. 203], что подтверждает мне 
том, что Кааба была хранилище>_ 
одного священного камня, а мног: 
ленных тотемов-камней. Возможно 
хадис, упоминаемый ал-Бухари, бы.т 
чиной попыток перестройки K aa'i. 
даже извлечения Черного камня, i  
рые предпринимались периодически 
Хишам, 1975. С. 110].

По сообщениям различных ист 
ков, в Каабе ко времени появления 
ма находились изображения племе 
"идолов", среди которых был "ве. 
Хубал" -  "человек с одной рукой", м 
быть статуя в арабо-эллинистиче 
стиле и другие идолы, в том числе А г  
ставший одним из племенных бож- 
вероятно, "старшим" в эпоху фсг 
рования монотеизма исламского типт

У ал-Бухари помещен хадис со 
Ибн Аббаса, одного из сторонников _



- смада, основателя рода Аббасидов, 
^.сящий: «Когда мой батюшка прибыл 

:**гсте с посланцем Аллаха в Мекку 
ысле ее завоевания мусульманами), он 

лгтравился в Каабу, и посланец Аллаха 
к ш л  выбросить все изображения богов,
■ _орые находились в Каабе, и их вы
ясни , и среди них были изображения
Врахима и Исмаила, которые держали в
- sax стрелы для гадания. И  посланец 

5-'-~аха сказал: "Да убьет Аллах языч
к о в ,  разве они не знали, что эти двое 
■азогда не гадали на стрелах!" Потом он

Вкиел в Каабу, произнес в каждом ее 
cry  "Аллах велик", но не молился» [ал
Е гари. Т. 1. С. 205].

Функция святилища или священного 
г г т : да издавна была связана у семитских 
*_::дов с функцией "убежища" (Ветхий 

-ii7 . Числа, Гл. 35, ст. 11-15). В этих 
уеж ищ ах укрывались люди, опасавшие- 
д гговной мести вплоть до уплаты виры 

до принятия других решений. О том,
— Каабу, возможно, более широко бы- 
ш  присуща функция убежища. Сакраль-
■ I была вся территория Мекки, о чем
■  в  зрит запрет ношения оружия в Мекке 
■ : аремя священных месяцев, в период 
1»:т:рых также проходили ежегодные 
т :  «племенные ярмарки. Ал-Бухари пи-
№  э Каабе как о месте убежища (ссы- 

на Коран): "Разве не дали мы им 
■^опасное святилище", а также «Сказал
■  грахим: "Боже, сделай это место безо-
к _з ы м  (а м и н а н )"» [ал-Бухари. Т. 1.
К. 1:13-204].

Представляется, что ко времени по- 
н о е з и я  ислама данная функция Каабы 
^ -ч зт е л ь н о  ослабла или вообще сошла 
к  5гт, поскольку нет указаний на то, что 
■ ш .  совершившие убийство, могли 
ш^готься в Каабе, хотя упоминается, что 
Е_гзатались за покровы Каабы..." [ат- 
~^:spu.  Т. 1. С. 214], но этот акт ока- 

Ifc^s-incH безрезультатным и прибегавшие 
■_ь: юбному средству были убиты.

Интересно, что обычай поклонения

Черному камню (который в настоящее 
время помещен в специальное "кольцо" и 
вделан в стену Каабы) в первые годы 
ислама ощущался как пережиток язы 
чества и к нему применялись известные 
слова Мухаммада об идолах, которые "не 
вредят и не приносят пользы". Так, ал- 
Бухари приводит несколько вариантов 
хадисов на эту тему. В одном из них, 
записанном со слов известного спод
вижника Мухаммада -  Абиса ибн Рабиа, 
говорится, что Омар (второй халиф, 
отличавшийся набожностью), подойдя к 
Черному камню и целуя его, сказал: 
"Я знаю, что ты камень, не вредящий и не 
приносящий пользы, и если бы я не 
видел, как посланец Аллаха, да благо
словит его Аллах и да приветствует, 
целует тебя, я не стал бы тебя целовать" 
[ал-Бухари. Т. 1. С. 204].

В наши дни, разместившись в гос
тинице и посетив мечети, прибывший в 
Мекку паломник должен совершить "об
ход по прибытию" (таваф алъ-куЪум). 
Таваф полагается начать с Черного кам
ня и кончить им, что будет представлять 
полный обход. Следует обойти Каабу 
семь раз, три из них бежать трусцой, "так, 
чтобы все тело сотрясалось”, если со
стояние здоровья паломника позволяет 
ему сделать это, и четыре раза просто 
обойти. В современном путеводителе 
отмечено, что при беге паломник должен 
следить за тем, чтобы кому-либо не 
повредить. Такая оговорка естественна, 
если учесть огромное скопление народа и 
страшную давку при совершении тавафа 
паломниками. Если он собьется со счета, 
то должен предположить, что сделал 
обходов меньше, и довести их до семи 
(если обходов окажется больше, то это 
не важно) [ал-Хадж, 1975. С. 22].

Каждый раз, проходя или пробегая 
мимо Черного камня, следует прило
житься к нему и поцеловать, если же 
оттеснят, то он должен каждый раз 
протягивать к нему руки и произносить:



"О Боже, веря в тебя, в твою святую 
Книгу и соблюдя верность твоим заветам 
и сунне твоего П ророка господина 
нашего Мухаммада, да благословит и 
приветствует его Аллах". Во время 
обхода паломник произносит ряд формул, 
таких как "Хвала и слава Аллаху, кроме 
которого нет Бога", "Аллах велик", "Нет 
мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха", 
"О Бож е, я уверовал в твою Книгу, 
которую ты ниспослал и в Пророка, 
которого ты послал, прости же мне то, 
что я совершил ранее и то, что совершу 
позже". В центре между Камнем и пра
вым углом Каабы паломник произносит: 
"О Господи, подай нам благо в этом мире 
и благо в загробном мире и сохрани нас 
от мук ада и введи нас в рай вместе с 
праведниками" [Там же].

Если первые формулы имеют чисто 
мусульманское происхождение, то по
следняя, возможно, в большой части уна
следована от языческой древности и 
содержит в себе элементы обряда жерт
воприношения и заклинания, подобные 
которым произносили до ислама разные 
арабские племена.

Женщины не должны бежать, им 
следует произность молитвы тихо, шепо
том или едва шевеля губами, так как 
громкие возгласы считаются недозво
ленными [ал-Хадж, 1975. С. 21].

Совершив обход, паломник должен 
совершить молитву в два ракат  (чтение 
коранических текстов с последующими 
двумя земными поклонами). Первый ра
кат  -  чтение суры 109 ("Неверные"), 
второй -  чтение суры 112 ("Очищение 
веры”), в которой сформулированы ос
новы мусульманского монотеизма. По 
желанию паломник может прибавить 
любой другой коранический текст. Если 
позволяют условия, молитвы желательно 
произнести на том месте, "где стоял 
Ибрахим" (макам Ибрахим). Однако 
реально это почти невозможно ввиду 
огромного скопления паломников.

Затем паломник подходит к да 
Каабы (а л-М ульт а за м ), где пьет 
Замзама-колодца, расположенного 
Каабы, вода которого "лучшая вст^ 
лике земли" [ал-Хадж, 1957. С. 23], i 
обладает целительными свойствами.

В настоящее время т аваф  сс 
шается в дневное время. Однако ;■ 
Бухари имеется хадис, в котором указ 
что жена Пророка вместе с д р у л  
женщинами обходили святилище но 
[ал-Бухари.  Т. 1. С. 206]; а иноглг 
вершали таваф  днем, после муя 
иногда пешком, иногда верхом (хадг: , 
слов жены Мухаммада Умм Салы 
которой Пророк разрешил сделать за 
так как она была больна) [ал-Бух<iz 
Т. 1. С. 207].

В нескольких хадисах приводятся 
совсем понятные в настоящее вт; 
факты, возможно являющиеся отрг 
нием древнего обычая -  привязын 
друг друга за руку, либо держаться 
повод или за веревку как средс 
передачи "священной силы" или свс 
разного ритуала побратимства. Моз 
было бы расценить этот факт как боя 
затеряться в толпе паломников, оде 
резко отрицательная оценка Myxa.v 
указывает на то, что этот обыча! 
отголосок древней традиции, какот-т 
пережиток, с которы м Пророк 
нужным бороться. В одном из этих 
дисов говорится: «Ибн Аббас сообш,; 
что Пророк, совершая таваф, прои 
мимо человека, который привязал себя: 
руку к другому ниткой или чем-то пттым 
И Пророк порвал эту нитку руксй 
сказал: "Веди его за руку"» [Там 
В другом хадисе сообщается о том, 
если Пророк видел во время тава~  
человека, держащего в руках повод 
веревку, то рвал ее или резал.

Ввиду того что обход СВЯТИЛ! 
представляет собой один из наибст 
древних обрядов вообще (ср. обход 
стралийцев вокруг тотема или "дои



~:темов", чем, несомненно, и была Кааба 
г древности), то здесь могли сохраняться 
«ногие моменты, имеющие весьма архаи
ческое происхождение.

Существуют интересные ограниче
ния для времени произнесения молитвы 
■осле тавафа. Молитву можно совер- 
лзть непосредственно перед восходом 
:: лнца и перед его закатом (или после), 
г: не во время самого восхода или заката 
. -Бухари.  Т. 1. С. 208]. Согласно на- 

гедным поверьям, во время восхода или 
: _-:ата "показываются рога сатаны" [ал- 
1:-:ахиз, б/г. С. 105]. Наличие этого глу- 

: <о укоренившегося вплоть до настоя
щего времени поврья свидетельствует о 
охранении древнейшего табу, может 
г-т ь  восходящего к астральным культам, 
г чествовавшим у арабов долгое время и 
::сле принятия ислама.

Обычай напоить паломников водой 
сг.тодда Зам зам  был издавна преро- 
~ тивой рода хашимитов (из которого вел 
л :е происхождение Мухаммад).

Согласно мусульманской мифоло- 
№ .  колодец Замзам (Земзем) появил- 
с ; после молитвы прародительницы 
_:лбов Агари, наложницы Ибрахима 
4Азраама), изгнанной в пустыню из-за 
гезности жены Ибрахима Сарры. Ски- 
*^тсь у гор ас-Сафа и ал-Марва, Агарь 
■-.есте со своим малолетним сыном 
■смайлом (прародителем арабов) поги- 

от жажды, и Бог послал ангела, 
копавшего "колодец Исмаила" или

I зхзам. Колодец существовал долгое 
•. -я. затем его засыпало племя джур-

■ владевшее Меккой перед тем, как их 
щгнали курейшиты [Ибн Хишам, 1950. 
С  101].

Абд ал-Мутталиб ибн Хашим, один 
•з родоначальников и старейшин рода 
в . лимитов, якобы  откопал Замзам, 
1П2дгв вещий сон. Ибн Хишам, Ибн ал- 
■альби и другие средневековые арабские 
tsropbi сообщают, что Замзам находился 

Ш. том месте, где ранее был алтарь для

жертвоприношений, и возле него стояли 
два изваяния -  Исаф и Наила -  согласно 
легенде, мужчина и женщина, которые 
"согрешили в Каабе" и в наказание были 
превращены в камень (очеведно, древ
нейшие пережитки культа плодородия). 
Затем нарушили табу и перевоплотились 
в покровителей колодца (процесс, имею
щий многочисленные аналоги в древней 
истории аравийских племен).

Имеется и другое предание: Ибрахим 
якобы выкопал у дверей Каабы неглу
бокий колодец для хранения жертвенных 
подношений. Позднее в наказание за 
попытку украсть сокровища была по
слана Богами (Богом) огромная змея 
(священная, может быть тотемная змея, 
[Ибн Хишам,  1950. С. 135]. Колодцы 
были у арабов объектом поклонения, они 
накапливались также по обету. Легенда 
повествует о том, что Абд ал-Мутталиб 
ибн Хашим дал обет вырыть Замзам, 
если у него родится десять сыновей, 
одного из которых он обещал принести в 
жертву [Ибн Хишам, 1950. С. 140-143].

Курейшиты и до ислама и во время 
его появления (до завоевания Мекки му
сульманами) исполняли роль жрецов 
Каабы. Они же поили водой Замзама 
паломников после совершения теми та
вафа у дверей Каабы. Причем в воде они 
замачивали изюм. Ал-Бухари передает со 
слов Ибн Аббаса следующий хадис: 
«Посланец Аллаха да благословит и при
ветствует его Аллах, подошел к месту, 
где поили паломников, и попросил дать 
ему напиться. Тогда А ббас сказал: 
"Фадль (один из хашимитов), отправляйся 
к матери и принесли посланцу Аллаха 
напиться". Но посланец Аллаха ответил: 
"Дай мне напиться". А ббас возразил: 
"О посланец Аллаха, они макают туда 
руки", но посланец Аллаха повторил: 
"Дай напиться" и выпил» [ал-Бухари.  
Т. 1. С. 208].

Следующим важнейшим ритуалом 
паломничества является бег (или обход)



между горами ас-Сафа и ал-Марва. Это 
один из древнейших ритуалов палом
ничества, который существовал, очевид
но, задолго до появления ислама. Между 
этими горами стояли статуи языческих 
божеств различных аравийских племен 
[Ибн Хишам, 1950. С. 246].

В настоящее время предусмотрен 
семикратный обход этих гор. Начать 
следует с горы ас-Сафа и кончить у ал- 
Марвы, можно идти пешком или ехать 
(на верблюде или на машине). Этот 
ритуал не должен прерываться на дли
тельное время, в противном случае его 
следует начать снова. Однако допус
каются краткий отдых и молитва.

В наши дня та дорога, по которой, 
согласно преданию, проходил Мухаммад, 
является обязательной для паломников, и 
над ней устроены навесы для защиты от 
солнца. Приближаясь к конечным пунк
там, паломник произносит несколько 
формул (которые могут варьироваться), 
отдельные суры или аяты из Корана по 
своему выбору.

Очевидно, горы ас-Сафа и ал-Марва 
в старину были "домами духов", как это 
часто встречается у других народов (ср., 
например, Тибет, где горные вершины 
являются обиталищем духов) [Кален
дарные обычаи, 1989. С. 276]. Согласно 
легенде, между этими горами молилась 
Агарь, отосланная Ибрахимом в пус
тыню. В хадисах, имеющихся у ал-Бу
хари, говорится о том, что якобы на 
вершинах этих гор обитала языческая 
арабская богиня (т агия , букв, "буйная", 
"м ощ н ая") М ан ат, и я зы ч еск и е  
паломники, поднимаясь на вершины ас- 
Сафа и ал-Марва, взывали к Манат [ал- 
Бухари. Т. 1. С. 210]. Обход этих гор был 
обязательной частью доисламского па
ломничества. Может быть, поэтому пер
вые мусульмане при жизни Мухаммада 
отрицательно относились к этому ри
туалу, связывая его с язычеством. Так, 
один из наиболее авторитетных спо

движников Мухаммада -  Анас ибн М - «  
говорил, что первые мусульмане отгт 
цали необходимость семикратного обы-ч 
да гор ас-Сафа и ал-Марвы, потому чт  
"это было обрядом невежества" (т.е. язы
чества). Неодобрительное отношенге : 
этому обряду усугублялось еще и : ; * |  
что вначале в Коране был упомян*» 
лишь обход Каабы, а горы ас-Сафа е l:~ 
Марва не упоминались. Позднее, копи 
Пророку стали задавать вопросы л | 
обходе этих гор, то получили О Т Н : ' :  

"Аллах ниспослал упоминание этих мест* 
[ал-Бухари. Т. 1. С. 210].

Таким образом, горы ас-Сафа и аж 
Марва, которые в сознании ранних >: ■ 
сульман были неразрывно связаны 
языческой традицией, вошли в обряд мж 
сульманского хаджа. Очевидно, это быа* 
сделано Мухаммадом для привлечена* 
новообращенных мусульман из cpez^i 
курейшитов и других племен. Вначале, 
однако, этот ритуал рассматривался ejJ 
"дозволенный" (но не обязательный). Ош 
этом говорит хадис, передаваемый с:» 
слов Аиши: когда один из ее родич;д 
спросил, как понимать слова Корана ; 
том, что "нет греха на тех, кто обходгг 
ас-Сафа и ал-Марву", можно ли совет 
шать эту церемоню. Айша ответила, что 
эти слова относились к ансарам (жите.тнм 
Медины, поддержавшим Мухаммада., 
которые прежде поклонялись Манат на 
вершинах этих гор. И для ансаров, и дзш 
прочих мусульман этот акт являете* 
обязательным [ал-Бухари. Т. 1. С. 20~-
208]. Интересен хадис, повествующий ■ 
том, что Мухаммад разрешил этот обр** 
для того, чтобы показать, что Алж-1 
сильнее Манат, и для того, чтобы языч
ники "увидели силу Пророка" [ал-БухарJ  
Т. 1.С. 210].

Важнейшей частью хаджа являетгш 
так называемое стояние на горе Арас* 
(Арафат), расположенной примерно в» 
расстоянии 100 км к юго-востоку от Met- 
ки. Отправляться к Арафе следует в 8-и



:ень месяца зу-л-хиджжа, или в день тар
- 'хя (букв, "поение"). Наименование дня 
~?ворит о необходимости хорошо напо- 
ттъ верблюдов перед изнурительным пу
тем [ал-Бухари. Т. 1. С. 211]. По дороге 
гекомендуется остановиться у горы Мина
I совершить молитву. Если паломник от- 
травляется из Мина в Арафу утром, то
■ элько после восхода солнца (поскольку, 
•_;к уже отмечалось, нельзя ни молиться, 

продолжать путь во время восхода или 
пката солнца). Если паломник не оста- 
5: вился в долине Мина, то он может в 9-й 
:ень месяца зу-л-хиджжа отправиться к 
горе Арафе (после восхода солнца). При
зыв туда, он совершает омовение. Наибо
лее благоприятным временем для прихо- 
: ;  на Арафу считается пора после захода 
солнца. В этот час имамом обычно про- 
хзносится проповедь. Затем совершается 
:бщая молитва и в этот период произ
носится талъбия. Вся процедура проис- 
::цит так, "как совершал ее Пророк" [ал- 
Хадж, 1950. С. 26]. "Стояние" продолжа
ется всю ночь -  от захода солнца 9-го дня 

есяца зул-хиджжа до зари 10-го дня ме
сяца зу-л-хиджжа. Наилучшим местом 
:тя "стояния” является Джабаль Рахма, 
тге стоял Пророк [ал-Хадж, 1950. С. 29]. 
Эднако вряд ли рядовой паломник может 
;:блю сти это условие. Можно стоять в 
иобом месте Арафы (женщины могут 
ггдеть), обратившись лицом к кибле. 
'читается, что во время "стояния" Аллах 
отощает верующим грехи, поэтому это 
тин из важнейших обрядов хаджа. В эту 

;:ч ь , согласно мусульманской мифоло
гии, Аллах по просьбе паломника может 

свободить их родственников из ада. По
этому традиция приписывает все время 
излиться.

В молитвах, рекомендуемых для 
троизнесения во время "стояния", ясно 
тт осматриваются мотивы заговоров, как, 
?элример: "О Господи, я прибегаю к 
т  эей помощи от забот и печали, я прибе- 
я ю  к тебе от бессилия и лени, я при

бегаю к тебе от трусости и скупос
ти, я прибегаю к тебе от долгов и 
людской несправедливости... я прибегаю 
к тебе от зла всякой вещи, которой ты 
владеешь". Наряду с этим произносятся 
восхваления Аллаху и провозглашается 
его единство ("у тебя нет товарищей" и 
т.д.) [ал-Хадж, 1975. С. 27]. В строгой 
фиксированности времени стояния, глав
ным образом  зап рете прибы тия и 
отбытия в момент захода или восхода 
солнца, видны пережитки астрального 
культа.

Можно предположить, что гора Ара- 
фа, так же как ас-Сафа и ал-Марва, была 
местом пребывания божеств (Манат и 
иных), которые, вероятно, в древности 
враждовали с мекканскими божествами.
Об этом говорит чрезвычайно интерес
ный рассказ о том периоде (не очень 
отдаленном от появления ислама), когда 
курейшиты, стремясь упрочить свое по
ложение как жрецов, объявили себя хумс 
[Ибн Хиш ам ,  1950. С. 182—186; а л-  
Бухари.  Т. 1. С. 212]. Они заявили, что 
только они являются потомками Ибрахи
ма и "жителями святыни", что они управ
ляют "делами Дома", т.е. Каабы, поэтому 
им не пристало выходить за пределы 
Мекки и почитать "что-либо иное" (т.е. 
других божеств, кроме своих собственных 
племенных божеств). Ибн Исхак сооб
щает, что мекканцы перестали почитать 
гору Арафа, аргументируя это тем, что 
тогда "арабы сочтут маловажной" мек- 
канскую святыню. Между тем почитание 
горы А раф а бы ло очень важным 
обрядом доисламского паломничества 
[Ибн Хишам, 1950. С. 185, 187]. Из того 
же сообщения можно сделать вывод, что 
доисламские арабы обходили скалы 
А раф ы  нагими, т .е . что  и там 
существовали тотемные камни, подобные 
священному Черному камню, -  недаром 
Мухаммад останавливался именно у этих 
скал. В факте отказа доисламских мек
канцев от ритуала стояния на Арафе



заметно стремление упрочить положение 
М екки как единственного святилища 
Центральной Аравии.

После стояния на Арафе паломник 
спускается с горы (аль-ифада) в долину 
Муздалифа, где проводит ночь (или часть 
ночи, если спуск с А раф ы  произошел 
ночью). Спускаться с А раф ы  следует 
быстро, что иногда вызывает давку, а 
подчас и несчастные случаи. Мухаммад 
выступал против излишнего рвения па
ломников. Согласно хадису, приведен
ному у ал-Бухари, Пророк сказал: "Спо
койно, люди, благочестие не в пос
пешности!" [а л -Б у х а р и . Т. 1. С. 213]. 
Спуск должен обязательно происходить 
после захода солнца. Современный путе
водитель поясняет обязательность этого 
условия, так  как П ророк пришел в 
долину Муздалифа именно в это время 
[ал-Хадж, 1975. С. 29]. При прибытии в 
Муздалифа паломники совершают мо
литвы. Н екоторые богословы утверж
дают, что здесь следует собирать ка
мешки для того, чтобы совершить трое
кратное "побивание камнями сатаны" в 
Акабе, другие говорят, что несущест
венно, откуда они взяты. Важно, чтобы 
ни один из 21 камешка не был уже ис
пользован во время обряда "бросания 
камнями в сатану". Рекомендуется соби
рать камни во время пути на Арафу и в 
Муздалифа. Н екоторы е паломники их 
моют (согласно учению шафиитов это 
"похвально"), однако не является об
щепринятым правилом [ал-Хадж, 1975. 
С. 30].

Утром после восхода солнца палом
ники направляю тся от М уздалифа в 
долину Мина, произнося талъбию. Дойдя 
до места "побивания камнями сатаны", 
они прекращ аю т молитвы и бросают 
первые семь камешков в сатану, который, 
согласно мусульманской мифологии, на 
это м  м есте п ы тал ся  п ом еш ать  
Мухаммаду молиться.

У ал-Бухари имеется не очень понят

ный хадис, связывающий наличие а  
отсутствие Луны с совершением эт: ■» 
ритуала [ал-Бухари. Т. 1. С. 214]. Оч: 
видно, эта связь уже во времена М | 
хаммада была забыта. Другой х ан е , 
передаваемый со слов вольноотпуп:-. *- 
ника одной из жен Мухаммада, говори- 
том, что джамра ("бросание камнями ■ 
сатану") не может происходить пока ш  
зашла луна: «...она немного помолилась 
а потом спросила: "Сынок, Луна уже з»  
шла?" Я ответил: "Нет". Она еще не
много помолилась, а потом снова епт 
сила: "Сынок, луна уже зашла?" Я от
ветил: "Да". Тогда она велела: "Отпрст 
ляйтесь". Мы отправились в путь и де: 
гались, пока она не совершила джамт i 
потом она вернулась и совершила утре — 
нюю молитву» [ал-Бухари. Т. 1. С. 2 ИИ 
Очевидно, обычай "бросания камней : 
сатану" является анахронизмом и пер - 
осмысленным обрядом жертвопри:- 
шения духам гор или племенным 5: 
жествам.

Очевидно, весь подбор ритуалов, на
чиная со стояния на горе Арафа, являете- 
пережитком чрезвычайно сложного с 
ряда, в котором отразились и астральны! 
культ, и культ гор, и обитающих на я  
вершинах духов. Представляется, что j : 
во времена, непосредственно предшест 
вовавшие появлению ислама, реальн:: 
значение каждого элемента уже забылось 
и паломничество осуществлялось пс 
традиции, устным преданиям.

О связи ритуала с солярным культ: 
повествует хадис, передаваемый со сл: i 
халифа Омара: «...он сказал: "язычнизз 
не спускались к ал-Муздалифа до тех пес. 
пока не восходило солнце, и они го
ворили: "Разгорелся (ашрака) Сабгт 
(гора близ Мекки, на которую первьв _ 
падали лучи солнца)", а Пророк. 
благословит и да привествует его Ал.ты 
в противоположность им, спускал; - 
до восхода солнца"» [ал-Бухари.  Т. I 
С. 215]. Возможно, Мухаммад измена-



®:ычай язычников намеренно, чтобы 
[кончательно порвать эту связь.

О том, что бросание камней является 
астью обряда -  жертвы духам гор, 
: зорит то, что непосредственно после 

зелэ наступает время важнейшего обряда 
ркгр, т.е. собственно жертвоприношения, 
*:гда каждый паломник должен заколоть 
;-епблюда, корову или овцу. Неимущий, 
к  имеющий возможности сделать это, 
■олжен поститься три дня во время хаджа
■ еще семь дней после возвращения [ал- 
Б хари. Т. 1. С. 202].

При заклании жертвенных животных
- зерблюда следует забивать в стоячем 

[■гтожении, привязанным за левую ногу,
■  :эову и мелкий скот -  в лежачем поло
жении (на левом боку). Очевидно, это не 
гг/чайно и как-то связано с отгоном злых

[д- -;ов. поскольку левая сторона у арабов 
■г^ггается несчастливой (так, во время 
[г-тания по полету птиц, если она про- 
■етает слева, это считается дурной при
шитой; если человек плюет, то должен
■  --онуть в левую сторону, где находится 
гг ой дух (шайтан)).

Во время жертвоприношения произ- 
, Ь ш тся : "Во имя Аллаха, Аллах велик, о 

: ::̂ се, это от тебя и тебе" [ал-Хадж, 1975.
1 31]. Интересно, что наименование 

жеттвенны х ж ивотны х х а й д у н  эти- 
Н  логически связано с глаголом "хада", 

еющим чрезвычайно широкий комп- 
IteST значений, -  от "дарить" до "вести". У 
■: штских народов понятие "жертвы" 
т: : исходит не от глагола "есть, поеда- 
■з; , приобщаясь к Божеству или некоей 
кклпей силе, хотя поедание мяса жерт
венных животных было широко распро- 

_нено (см.: например, Ветхий завет:
■ : :ание мяса жертвенных животных -  
зтетогатива касты священнослужителей
- тевитов; см.; например, также у ал

Е “ ари о том, как Мухаммад приносил 
регам мясо жертвенных животных), а от 
■■кгтия "дарить" и "приближаться" (одно 
в  наименований жертвы -  курбан проис

ходит от слова кариб  -  "близкий", "род
ственник").

Жертвенные животные заранее укра
шаются. На верблюдах, которые должны 
быть принесены в жертву, запрещалось 
ехать верхом (очевидно, запрет сохра
нился со времен язычества), однако Му
хаммад разрешил это при условии соб
людения следующего ритуала: мусуль
манин три раза повторяет, что это жерт
венный верблюд.

Полагалось уделять часть мяса жерт
венных животных тому, кто их забивает 
(имеется в виду, очевидно, профессио
нальный мясник), а шкуры и внутрен
ности идут на садаку [а л -Б у ха р и . Т. 1. 
С. 218-219].

В настоящее время на эти нужды 
употребляется и мясо забитых животных.

Затем  паломник снова должен об
рить голову или укоротить волосы 
(можно отрезать три волоска, как уже 
говорилось). Представляется, что обри- 
вание головы или стрижка также были 
элементом обряда жертвоприношения. 
Предпочтительнее обривание головы, 
поскольку Мухаммад, согласно хадисам, 
призвал благословение и милость Аллаха 
три раза на тех, кто обривает волосы и 
всего один раз на обрезающих волосы 
[ а л -Б у х а р и .  Т. 1. С. 219]. О связи с 
древним обычаем обривания или обре
зания насии ("хохла", "чуба"), пряди во
лос, спадающей на лоб, что было по
зорным для того, кто подвергся этому 
(аналогично, по сути, со снятием скальпа 
у индейцев), признаком поражения и 
обращения в рабство [ал-Хауфи, 1972.
С. 85] с современным обрядом обривания 
или обрезания волос, свидетельствуют 
слова, которые должен произносить при 
этом современный паломник: "О Боже, 
вот мой хохол (н а с и я ) в твоей руке, 
сделай мне из каждого волоса свет в день 
воскресения из мертвых" [ал-Хадж, 1975.
С. 31]. Считается "похвальным", чтобы 
паломник также обрезал ногти.

»<_Елендарные обычаи. 225



Обривание головы является своеоб
разным обрядом "очищения от святыни", 
перехода из категории приобщения к ней 
(харам ) в категорию мирского (халля). 
Поэтому эта церемония именуется пер
вый тхаллуль  (тахаллуль) -  производное 
от халлъ -  "обмирщение"). Имеется ряд 
хадисов, показывающих, что во времена 
Мухаммада обряд иногда не соблюдался в 
строгой последовательности, так как не
которы е паломники вначале обрезали 
волосы, затем приносили жертвы и т.д. 
Эти частичные отступления от обычая не 
осуждались Мухаммадом, которы й в 
ответ на вопросы обеспокоенных палом
ников отвечал: "Не беда" [ал-Бухари.  
Т. 1. С. 218-219]. Возможно, ритуал, уже 
лишенный своей подлинной языческой 
сущности, забылся и постепенно был 
восстановлен, может быть в иной после
довательности и с пропуском отдельных 
частей.

"Обмирщившись", т.е. надев свою 
обычную одежду и получив дозволение 
жить обычной жизнью (кроме общения с 
женщинами), паломник должен умас
титься благовониями и вернуться в 
Мекку, чтобы совершить еще один обход 
вокруг К аабы  (таваф ал-ифада  или 
зияра), что считается одним из столпов 
хаджа. Необходимость этого обряда ука
зана в Коране в суре 22 ("Хадж"). Обход 
совершается по тем же правилам, что и 
первый. Если паломник в первый раз не 
обошел вокруг ас-Сафа и ал-Марва, то 
позволено совершить это после второго 
обхода.

Паломник может задержаться на 
горе Мина после жертвоприношения на 
два-три дня и лишь после этого вернуться 
в Мекку. Проведя ночь в Мина, он совер
ш ает джамр (или рамъй)  -  побивание 
камнями сатаны три раза, "малый" у ме
чети Хайф, "средний" -  на расстоянии 
155 м, и "большой" (джамрат А каба),-  
также на расстоянии 155 м от предыду

щего, у входа на Мина. Каждый я  
следует бросать по семь камешков, 
ласно мусульманской легенде, эта ~ 
диция производится в память трехкз 
ного побивания камнями сатаны И ': 
химом, так как он явился ему имеи 
данных местах. Комментируя этот : 
жет, знаменитый средневековый с : 
слов ал-Газали (1058-1111) писал: 
если у тебя появится мысль о том. 
сатана показался Ибрахиму, и тот увиа 
его и поэтому бросал в него камни, г « 
сатана не показывался, то знай, чт: з 
мысль от сатаны" (Цит. по [ал-Х-:
1975. С. 34]).

Процедура бросания камней в са~. 
ввиду ее сложности может быть 
шена одним лицом вместо другого ьл 
других (за тех, что не может выпол- с 
обряд из-за болезни или старости ь 
этом случае "доверенное лицо" долзз 
набрать много камешков и бросать i 
сначала за себя, а затем за того (илл 
тех), кто дал ему это поручение.

После выполнения всех этих обр* 
паломник считается свободным от 
ограничений, которые он взял на 
надев ихрам и объявив вслух о намер 
совершить паломничество. К числу 
табу относятся прежде всего общенк 
женщинами, вступление в брак во врн 
ихрама, ношение одежды, сшитой т п  
ми. (Табуирование ниток, а также е :~ 
женный выше обряд запрещения прг: 
зывания друг к другу во время обх: 
сопоставимы с имеющимся у Ибн Хпл> 
ма рассказом о запрете прядения 
женщинам-курейшиткам еще до исль-. 
Возможно, это объясняется боязнь 
колдовских действий. Кроме того, г 
ществовал страх перед "привязывание 
Каабе" -  как признаке рабства.) [Ит 
Хиишм, 1950. С. 186].

Паломникам не разрешено покл. 
вать голову, а женщинам прятать л е в  

Обнажение головы также является nsj 
житком древнего ритуала "покорноеп



гаспространенного у разных народов 
•еира вплоть до обычая снимать шапку 
а церкви и вообще перед святыней. 
После введения института хидж аба  
'покрывала") обнажение лица ж ен

щиной такж е стало частью  этого 
езтуала. Она должна быть одета в 

'ы чное платье, которое закры вает 
■ело, ос-тавляя открытым лишь лицо и 
лггги рук. Нельзя надевать перчатки. 
Непозволительна охота или рубка дерева 
:: время ихрама (за нарушение надо пла- 
ять большой выкуп -  за большое дере

: -  корову, небольшое -  овцу.) Вос- 
—ещается бриться, подстригать волосы и 
урезать ногти во время ихрама, можно 

ы г ь  голову и тело с мылом, но не 
.г эматизированным, так как все это 
г эизводится только во время "обмир

щения", при освобождении от ихрама [ал- 
Сиж, 1975. С. 36-38].

Если паломник общался с женщиной, 
s. совершил стояние на Арафе, его хадж 
"ентается недействительным и следует 
:: вторить на будущий год, все же осталь- 

е упущения могут быть восполнены 
кой ("милостыней"), либо, если у не- 

нет средств для садаки, -  однодневным 
гом. Относительно порядка выку- 
существуют не очень значитель- 
разногласия между четырьмя тол-

Эпилогом хаджа является так назы- 
_ш  прощальный обход перед отъез- 

из М екки, соверш аемый шагом, 
ле чего паломник должен сразу же 
еугь Мекку.

Кроме "большого паломничества" -  
а, как уже говорилось, существует
-  "малое паломничество", отличаю- 

ея от хаджа меньшей полнотой (раз- 
1ется проводить эти два палом- 

ва одновременно). В правилах ум- 
яг содержится никаких новых эле- 
-ов в исполнении ритуалов [ал-Хадж, 
5 С. 17-20].

Ид ал-Ад ха -  
Праздник жертвоприношения

Ил ал-Адха -  самый большой празд
ник ислама и отмечается он в 10-й день 
месяца зу-л-хиджжа -  последнего месяца 
мусульманскго года. Это торжество явля
ется частью  мусульманского обряда 
паломничества в Мекку. Хадж нельзя 
представить без жертвоприношения.

Происхождение и смысл этого празд
ника связаны с трансформированной в 
исламе библейской легендой о пророке 
Ибрахиме (Аврааме), который, желая 
доказать свою веру и послушание Богу, 
был готов принести в жертву своего 
первенца Исмаила (И саака). Когда 
Ибрахим уже занес над ним руку с 
кинжалом, ангел остановил его и вместо 
сына положил барашка. Обряд жертво
приношения уходит своими корнями в 
глубокое прошлое, когда жизнь людей 
зависела от удачной охоты и люди 
возлагали на алтарь богам животных. 
Обряд этот еще до возникновения ислама 
осуществляли арабские племена. Ислам 
сохранил этот обычай и традицию древ
них арабов и придал ему исламскую 
окраску.

Каждый правоверный мусульманин 
обязан принести жертву, т.е. зарезать 
овцу, корову, козла или верблюда. Бед
няки устраивают коллективное жертво
приношение.

Верующие ревностно выполняют это 
требование. Ведь согласно шариату и 
поучениям духовенства тот, кто не 
совершит в праздничный день жертву 
Богу, не сможет попасть в рай, ибо 
преодолеть "тонкий, как волос" мост 
Сират, перекинутый через ад, верующий 
сможет лишь на спине животного, при
несенного им в жертву.

Накануне и в день праздника Ид ал- 
Адха мусульманам предписывается отре
шиться от всех земных забот, молиться 
Аллаху и его Пророку, поскольку они



могут заслужить прощение грехов за 50 
прошлых лет и за 50 будущих. Мусуль
манские богословы в своих проповедях 
призывают преклоняться перед поступ
ком Ибрахима (Авраама) и указывают на 
человеколю бие Аллаха, которы й не 
допустил пролития человеческой крови.
К празднику Ид ал-Адха готовятся 
задолго. На базарах можно видеть мно
гочисленных животных, идет большая

торговля. Животных, выбранных 
заклания, свозят к мечети; они доляаи 
быть не старше года. Жертвоприношенз» 
происходит торжественно (только путзш 
резания горла). Для совершения зак.~1:-:и 
существуют специально подготовлена* 
люди. Сваренное мясо раздают бли :;:^  
родным. Богаты й должен поделжтъл 
мясом жертвенного животного с бе;э- 
ком, совершив акт благотворительно—



ЕВРЕИ

В древности евреи занимались отгон
ным скотоводством, в сочетании с

- ашенным земледелием. Главным богат
ством был мелкий рогаты й скот (в 
:еньшей степен -  верблюды и быки); 

•г.льтивировали пшеницу, ячмень и дру
гие злаки, а также виноград, маслину и 
гяд плодовых культур.

Древние евреи появились на Ближ
нем Востоке во II тысячелетии до н.э. В 
:онце XI в. до н.э. возникло Израильское 
.арство, а при царе Соломоне (Шломо), в 
X в. до н.э., построен Иерусалимский 
л а м  (1 Храм), при этом сохранялась 
tv льтовая практика (жертвоприношения,
: ггослужения) в локальных святилищах, 
“ эсле смерти царя Соломона единое 
лрство распалось вследствие племенной 
■:рьбы: в 926 г. до н.э. четыре северных 

тлемени ("колена") "отложились", и в 
гезультате возникли два небольших 
прства -  Израильское (со столицей в 
Гамарии), на севере, и Иудейское (со 
.—лицей в Иерусалиме), на юге Па- 
*еггины. Израильское царство пало в 
*12 г. до н.э. под натиском Ассирии, часть 
:гэ населения была депортирована, а на 

территорию  переселены жители 
цругих стран. В Иудейском царстве, 
;  хранившем независимость, продолжа- 
■: л, укрепление царской власти и уси- 
-;нзе позиций монотеизма. Последнему
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способствовала проведенная царем Иоси- 
ей (Иошией) в конце VII в. до н.э., куль
товая реформа -  уничтожение всех язы
ческих храмов, а также местных святи
лищ Яхве, кроме Иерусалимского храма, 
и централизация культа в Иерусалиме. В 
586 г. до н.э. Иудейское царство также 
пало под ударом вавилонского царя 
Навуходоносора II, который разрушил 
Иерусалим и Иерусалимский храм, а 
часть населения увел в Вавилонию 
(период Вавилонского плена, длившийся 
до 516 г. до н.э.). После захвата Вавило
на персидским царем Киром, последний 
в 538 г. до н.э. разрешил евреям вер
нуться на родину и восстановить Храм. 
Иерусалим и Иерусалимский храм были 
восстановлены в V в. до н.э.; строи
тельство завершено когеном Эзрой (Ез- 
дрой) и Неемией (Нехемией), назна
ченным наместником Иудеи. (Период
2 Храма -  V в. до н.э. -  70 г. н.э.). 
Впоследствии Палестина была захвачена 
Александром Македонским (332 г. до 
н.э.) и находилась под властью диадохов 
(преемников Александра Македонского). 
164 г. до н.э. -  63 г. до н.э. -  период 
самостоятельности Иудеи (правление 
династии Х асмонеев (Х аш монаим). 
В 63 г. до н.э. Иудея была захвачена рим
лянами, но сохраняла формальную неза
висимость. В 6 г. н.э. Иудея стала римс
кой провинцией. В результате антиримс- 
кого восстания (66-73 гг.) Иерусалим и 2



Храм были разрушены (70 г.), а после 
второго антиримского восстания под на
чалом Бар Кохбы (132-135 гг.) зна
чительная часть еврейского населения 
была выселена за пределы Иудеи.

Еврейские общины вне Палестины 
существовали задолго до разрушения
2 Храма, а после потери национального 
очага были рассеяны во многих странах 
мира, в том числе на Востоке -  от 
Марокко до Китая. Культура восточных 
евреев, проживавших на землях, прости
равшихся от Марокко до Афганистана, в 
VII—VIII вв. испытала влияние ислама, и 
многие исследователи даже говорят о 
едином культурном ареале [Zenner,  
Deshen,  1982. С. 7]. Однако он не был 
однородным в этническом, лингвистичес
ком, политическом плане. Внутри него 
можно выделить страны Магриба (Ма
рокко, Алжир, Тунис, Ливия), где еврейс
кие общины были "вкраплениями" в 
арабо- и бербероязычном мире. При этом 
Марокко долго сохраняло самостоятель
ность, в то время как Восточный Магриб 
в течение длительного периода находился 
под властью Османской империи. Разго
ворным языком евреев этого ареала был 
арабский, а также -  после переселения 
сюда в конце XV в. сефардов (евреев, 
изгнанных из Испании и Португалии; на 
иврите С ф арад-И спания) -  ладино, 
джудезмо (ladino, judezmo -  еврейский 
язык на основе испанского).

Следующий ареал -  страны Плодо
родного Полумесяца (Египет, Палестина, 
Сирия, Ливан, Ирак). В этом регионе 
евреи, как и христиане, сосуществовали 
на правах конфессиональных мень
шинств с окружавшим их мусульманским 
(арабским, турецким.) большинством. 
Страны этого ареала неоднократно вхо
дили в состав различных государств 
(Римской империи, Византии, арабского 
Халифата, государства Крестоносцев), а с 
XVI в. значительная его часть попала под 
власть Османской империи. Еврейское

население здесь первоначально тоже 'г  
ло неоднородно: местные евреи, разг: 
ворным языком которых был арабскзЛ 
начиная с XVI в. соседствовали с г ]  
фардскими общинами, говорившими а |  
ладино. Но к концу XIX в. различия мел 
ду ними практически стерлись [Zenner B
1982. С. 157]. Наряду с большими г>  
родами -  Дамаск, Халеб -  евреи про] 
живали также в ряде мелких городе; ij 
поселений [Zenner II, 1982. С. 1г” 1 
Рафалович, 1991. С. 112, 149].

Палестину с конца I тысячелетия  ̂
до начала XIX в. населяли в о с е : ;-  
ном арабы (феллахи и бедуины), а тзог- 
же друзы, евреи, греки и др. В конт^: 
XVIII -начале XIX в. еврейские о 6щ е е ы  

имелись в четырех городах Палестины 
(Иерусалиме, Сафеде/Ц фате, Тиверг.;-- 
де/Тверье, Хеброне), а такж е в рз:_ 
более мелких поселений. Основным заня
тием было ремесло и торговля; немного
численные общины занимались зем-г;- 
делием. Значительная часть еврейсксг - 
населения жила за счет пожертвованл* 
из-за рубежа (ха лу кк и ), занимаясь к а 
чением Торы, а также Каббалы (центт: и 
изучения которой традиционно, с XVI о . 
был Сафед/Цфат); много было такз^ 
паломников, значительная их часть оста
валась здесь. С конца XVIII в. наряг;- - 
общинами сефардов и могребинов со
ставлявших в то время большинство ев
рейского населения Палестины) начала 
возникать ашкеназские общины (на ш | 
рите словом А ш к е н а з  в средние веп  
обозначали Германию и Северную Фран
цию; позднее в более широком емьголе 
ашкеназами стали называть европейски 
евреев -  главным образом это быта 
выходцы из Польши и Литвы). Так о 
первой трети XIX в. в Иерусалиме пт 
живало примерно 4 500 мусульман и г 
3 ООО евреев и христиан [Robinson 1 .  
Smith Е., 1852. С. 451]. Спустя немнегг- 
времени, в 1840-е гг., еврейское насеж!



яие города превысило мусульманское, 
составив 6 000-7 ООО человек (против
5 ООО мусульман) [Finn, s.а. С. 53]. В 50-е 
годы XIX в. южная часть Палестины (Иу
дея), с центром в Иерусалиме, была вы
делена в особый пашалык-, к этому вре
мени относится и начало сельской коло
низации Палестины еврейскими поселен
цами.

Так называемое турецкое еврейство 
представляло собой различные культур
ные анклавы, существовавшие в поли- 
--зычной и поликонфессиональной среде 
сефардские общины, говорившие на ла

дино). Особо выделяют евреев Йемена; 
Курдистана (Иракского и Иранского), 
евреев Закавказья, а также евреев Ира
на, Афганистана и Средней Азии [Zenner, 
Deshen, 1982. С. 9].

Положение различных еврейских об
щин не было одинаковым. Наиболее 
тяжелым оно было во времена христи
анского правления (Византийская импе
рия), когда евреи были значительно 
поражены в правах и подвергались 
преследованиям. В большинстве мусуль
манских стран положение евреев было 
значительно легче, за исключением ши- 
зтских Йемена и Ирана, где они, как все 
гноверцы, считались нечистыми и были 
абсолютно бесправны [Cohen, 1973. С. 6; 
Loeb, 1977. С. 19].

После образования государства Из- 
таиль началась массовая репатриация 
;зреев из стран Востока. В результате в 
.950-1960-х годах еврейское население 
тольшинства этих стран резко сокра
тилось. Так, в Йемене, Сирии, Ливане, 
Египте и Ираке евреев почти не осталось 
Cohen, 1973. С. 69].

Во всех еврейских общинах повсед- 
ьезная жизнь, по меньшей мере до конца 
ГТП в., всецело определялась традици- 

еж. в общем единой от Европы до Индии. 
S i  еврейскую традиционную культуру в 

:таздо более значительной степени, чем 
с  культуру других народов, влияли рели

гиозные нормы. Обычаи, практика по
вседневной жизни почти целиком осно
вывались на предписаниях Библии и Тал
муда, а также на галахических поста
новлениях (Галаха -  совокупность пра
вовых и религиозных норм в иудаизме) и 
Шульхан Арухе (shulkhan arukh -  иврит, 
"накрытый стол" -  свод постановле
ний, касающийся религиозной практики, 
гражданского и семейного права, состав
ленный в XVI в. р. Иосифом Каро). Этим 
объясняется наличие множества едино
образных черт в культуре очень удален
ных друг от друга еврейских общин и ее 
преемственность на протяжении веков. 
Это, конечно, не исключало ни извест
ного разнообразия культурных традиций 
(так, в ряде восточных общин даже не 
знали о существовании Шульхан Аруха), 
ни различных культурных заимствований, 
ни бытования обычаев и представлений, 
восходящих к глубокой древности.

Особо следует сказать о двух этно- 
конфессиональных общностях, давно от
коловшихся от основной массы еврей
ства.

Одна из них -  караимы (kara’im -  
"читающие"); другие самоназвания -  ана- 
ниты (от имени основателя секты Анана 
бен Давида), или бней микра  (люди/сы
новья Писания). Секта возникла в Баг
даде в VIII в. Они признают основой 
своей доктрины только Библию (ТаНаХ), 
отрицая Талмуд. Некоторые исследова
тели склонны усматривать связь между 
учением караимов и взглядами ранних 
еврейских течений и сект (саддукеи, 
ессеи, кумраниты). В X в. караимы раз
вили довольно бурную миссионерскую 
деятельность -  возникли общины в Иеру
салиме, Басре, Фесе и других городах. В 
конце XI в. крестоносцы физически ис
требили как еврейскую, так и караим
скую общины Иерусалима. Деятельность 
караимов в П алестине замерла, а в 
XVIII в. в Иерусалиме их вообще не ос
тавалось. В средние века процветающие



караимские общины существовали в 
Каире, а также в Испании и Византии. 
Начиная с XV в., после завоевания 
Византии турками, происходил упадок 
караимства, и с XVI в. его центры 
переместились в Литву, Польшу и Крым. 
(Крымские и польско-литовские караи
мы -  особая этнолингвистическая группа, 
их язык относится к кыпчакской группе 
тюрк-ских языков.) В большинстве стран, 
в том числе на Ближнем Востоке, власти 
и население не различали караимов и ев
реев -  и те и другие подвергались дис
криминации и преследованиям. Положе
ние усугублялось резкой конфронтацией 
между еврейскими и караимскими общи
нами. После 1917 г. часть российских 
караимов эмигрировала за границу, в том 
числе в Стамбул. К тому времени на 
Востоке существовали общины в Каире 
(самая многочисленная -  до 10 тыс. че
ловек), Иерусалиме (очень небольшая) и 
в г. Хит-на-Евфрате (Ирак). После об
разования государства Израиль пресле
дования в ряде мусульманских стран по
будили большинство караимов пересе
литься в Израиль (двумя волнами -  в 
1949-1950 гг. и 1955-1956 гг.). В середине 
1980-х гг. в Израиле проживало боль
шинство караимов мира (около 20 тыс. 
человек), в основном в Рамле, Акко, 
Иерусалиме, Беэр-Ш еве и других го
родах. Они являются полноправными 
гражданами Израиля и, хотя не имеют 
статуса независимой общины, у них есть 
свой религиозный суд (бейт дин). Браки 
караимов с евреями не допускаются.

Другая этноконфессиональная общ
ность -  самаритяне (самоназвание -  
shamerim -  "хранители", т.е. хранители 
Закона Моисея). О том, кто такие са
маритяне и когда они впервые появились 
на исторической арене, до сих пор нет 
единого мнения. В Библии нередко го
ворится о самарянах -  жителях Самарии 
(Шомрон), столицы северного израиль
ского царства. Название Самария часто

распространяли на всю северную облаем 
Палестины. Самаряне считали глав:-: : л 
святыней Иерусалимский храм, а себ® — 
частью еврейского народа.

Долгое время исследователи по.--- 
гали, что нынешние самаритяне -  эти 
потомки самарян -  жителей Самаргж, 
впоследствии смешавшихся с другш ■ 
народами. В настоящее время большин
ство ученых склонны считать, что, саюг 
ритяне уже в VIII в. до н.э. представляли 
собой особую религиозную группу cpejJ 
населения Самарии. Но в результате всея 
различные народы из стран Востока епк 
не один раз заселяли северную часть 
Палестины, где они затем смешалж» 
между собой, а также ассимилирован 
оставшихся там израильтян. Первое ста»* 
кновение между евреями и самаритян®* 
произошло, когда возвратившиеся из Е г- 
вилонского плена евреи приступили 
восстановлению Иерусалимского xpav_ 
Самаритяне обратились к ним с просьб: л 
позволить им тоже принять участие а 
этом деле, но она была отвергнута, ч~: 
вызвало конфликт. Формальный же рл> 
рыв произошел позднее, в конце IV в. : » 
н.э., когда самаритяне построили с : : ;1 
храм на горе Геризим (возле древне: i 
города Сихема/Шхема), ставший их глав
ной святыней. Тем самым они прев:.- 
тились в совершенно обособленную ре
лигиозную общину. В отличие от еврее; 
самаритяне признают единственной Свя
щенной книгой только Тору (Пятикни
жие), отрицая прочие книги С вящ енк::: 
Писания, а также Талмуд. Они счита:-:~ 
только Моисея единственным пророк: к. 
а гору Геризим -  истинно священна s 
местом. Имеются у них и многочг:- 
ленные отличия в религиозной практик;

Вражда между евреями и самарят-- 
нами иногда выливалась в прямые сто л  - 
новения. В византийскую эпоху сама
ритянский этнос был довольно много
численным и в случае военной y rp ::-i 
мог выставить десятки ты сяч воорН



женных воинов. Но в результате по
громов и преследований численность 
самаритян резко сократилась, многие 
эмигрировали на Восток, часто связь 
между эмигрантами прерывалась. В 
мусульманских странах положение было 
-енамного легче. Например, самаритянам 
:ы ло запрещ ено соверш ать палом
ничество на гору Геризим и отправлять 
там религиозные обряды. Многие сама- 
тятянские синагоги были разрушены или 
превращены в мечети, сами же са
маритяне иногда целыми семьями пере- 
здили в ислам. Численность их продол

жала неуклонно сокращаться. Исчезли 
самаритянские общины в Дамаске, Каи- 
зе Газе, Яффе, и постепенно осталась 

:на в г. Наблусе (библейском Сихеме). В 
сервой половине XIX в., по сообщениям 
: азличных путешественников, самаритян 
5ыло немногим более сотни [Robinson Е., 
Smith Е., 1852. С. 287; Guerrin,  1882. 
Г. 258; Рафалович, 1991. С. 119]. В конце 
ЛХ в. были предприняты первые попыт- 

Е2 нормализации отношений между 
амаритянами и евреями Палестины. Так, 
.аторитетнейшие раввины Иерусалима в 

:нце XIX в. подтвердили, что сама
- зтяне -  "ветвь еврейского народа" и что 

ни признают истину Торы. А в 1949 г. 
: _ ;аритяне были признаны полноправ- 
-агми гражданами Израиля. В настоящее 
юемя они проживают в городах Холоне
I Наблусе. На начало 1990-х годов их
■  считывлось около 600 человек.

Древнейшее обозначение праздни- 
я з в - hag, то’ed (срок), а также уот tov 
: :-5рый, благоприятный день). Слово hag 
некоторые исследователи интерпретиру
ет  как производное от "ходить кругом",
- г священная пляска, хоровод; другие 
штают родственным арабскому hajja -  
гаершать паломничество [Festivals, 1973. 

" 1237]. В конце эпохи 2 Храма были 
з гдены так называемые "вторые дни" 

гг аздников, до сих пор справляемые в ди- 
icrope.

В глубокой древности в сиро-па
лестинском регионе первостепенное 
значение имело окончание сухого и 
влажного сезонов (по-видимому, в отда
ленную эпоху климат был более влаж
ным и сезон дождей -  более продол
жительным). Поэтому особенно важную 
роль в библейскую  и талмудичес
кую эпоху играли обряды вызывания 
дождя.

От библейской эпохи до нас не дошел 
целый ряд праздников, например Празд
ник стрижки овец (Быт. 38:12 и след.; 1 
Сам. 25:7 и след.); забыто множество тал
мудических праздников, особенно евреев 
диаспоры и т.д. Древнейшие тексты зна
ют три главных праздника: Праздник 
пресных хлебов (опресноков); Праздник 
(первого) урожая; Праздник сбора пло
дов. Не менее архаичен праздник Песах. 
Поначалу они не были приурочены к 
определенным датам, но исчислялись по 
фазам Луны. Три главных праздника 
составляли основу годичного цикла; в эти 
дни все взрослые мужчины должны были 
совершать паломничество в местные 
святилища (Исх. 23:14,17) (а после 
централизации культа в конце VII в. до 
н.э. -  в Иерусалимский храм). Кроме них, 
были известны Ш аббат и Рош-Ходеш 
(новолуние), связанные с культом Луны. 
В более поздних источниках появляются 
праздники, приуроченные к определен
ным датам (1-й день седьмого месяца, 
десятый день седьмого месяца -  Йом 
Киппур). В "послепленную" эпоху зако
ны, касающиеся праздников, получили 
дальнейшее развитие: все они были 
"привязаны" к конкретным дням в го
ду; во время трех паломнических 
праздников было предписано созывать 
"священное собрание". Постепенно аг
рарная семантика праздников отсту
пала на второй план, религиозны й 
или исторический аспект (Йсход из Егип
та, Дарование Торы на горе Синай) 
стал главенствующим. Появились новые



праздники, также связанные с реаль
ными или вымышленными событиями 
(Ханука, Пурим). Существовали и мест
ные праздники (в диаспоре), например 
у александрийских евреев и т.д. В 
Талмуде имеется перечень множества 
поздних праздников, установленных, 
как правило, в память о каком-либо 
событии. Постепенно большая их часть 
была отменена, а оставшиеся, кроме 
Хануки и Пурима, стали считаться не
обязательными.

В дальнейшем, в средние века и в 
новое время, по мере концентрации ев
рейского населения в городах сельско
хозяйственная природа многих праздни
ков и первоначальный смысл боль
шинства обрядов были полностью ут
рачены. Поэтому говорить, скажем, о 
праздниках сухого или влажного сезона, 
обрядах вызывания дождя и т.п. приме
нительно к современному этапу быто
вания еврейских праздников вряд ли 
правомерно.

Все еврейские праздники начинаются 
вечером, незадолго до захода солнца. Для 
них можно выделить основные черты, от
личающие их от будних дней (исклю
чение составляет Йом Киппур):

1. прекращение, запрет работы (те- 
lakha). Разрешается, однако, готовить пи
щу (последнее не распространяется на 
Шаббат и Йом Киппур);

2. предписание "веселиться" (кроме 
Йом Киппура). В праздничные дни не со
блюдают траура, и даже семидневный 
траур по умершему переносят на следую
щий за праздником день;

3. праздничная трапеза (seudah). Ее 
структура в целом единообразна: сначала 
произносится благословение над вином 
(киддуш), затем совершается ритуальное 
омовение рук (netillat yadaim), после чего 
следует благословение на хлеб и собст
венно сама трапеза.

Кроме того, для каждого праздника 
характерны отличительные обряды и це

ремонии (а до разруш ения Храма -  
70 г. н.э. -  жертвоприношения).

В наши дни праздничные предпи
сания в полном объеме выполняют л ш т  
в ортодоксальных религиозных кругах, 
во многих семьях Израиля это скс'г-.; 
следование традиции.

ИСТОЧНИКИ

Для того чтобы лучше понять пег- 
воначальный характер многих еврейскгг 
праздников, необходимо обратиться 
прежде всего к библейским текста1-: -  
ТаНаХу (аббревиатура еврейских наз
ваний его составных частей: Торы (Пя
тикнижия), Невиим (Пророков), Ктуаг-! 
(Писаний)). Для нас наиболее важнь: г; 
части законодательства, в которых ре ~ 
идет о праздниках и о связанных с н ш «  
предписаниях и ритуалах. В результата 
усилий библейской критики, выдвинто 
шей так называемую "документально-*? 
гипотезу", и в особенности школ г 
К. Графа-Ю. Велльгаузена, составив:^ 1 
эпоху в изучении библейских текстов, it 
также более поздних исследований. :> 
Торе были выделены различны е п 
разновременные источники и групгы 
источников (Элохист, Яхвист, Жреческш 
кодекс). Впоследствии состав источен 
ков, их датировки неоднократно уто
нялись. Сама "документальная гипотеза 
неоднократно оспаривалась, предлага
лись иные подходы ("кристаллизаци
онные гипотезы", "традиционалистскй 
подход"), хотя ни у кого из ученых зЛ 
возникало сомнений в том, что отдела- 
ные части Торы написаны в разное вре:- .я 
и принадлежат к различным школам. Не
смотря на все сказанное, болыпинс— i 
исследователей по-прежнему придержи
вается традиции (хотя и с учетом мног:- 
численных поправок), признавая сущест
вование следующих сводов закон :: 
книга Договора/Завета (Исх. (Шемсг - 
20-23), Жреческий кодекс (Лев. (Bai-



икра): 17-26), Второзаконие (Втор. (Два- 
рим): 12-26). Относительно их датировок 
у исследователей нет единого мнения, 
однако большинство придерживается 
традиции, согласно которой книга До
говора -  наиболее архаичная часть за
конодательства и датируется началом 
гарской эпохи (IX в. до н.э.), Второ
законие относится ко времени реформы 
культа, проведенной царем Иошией 
вторая половина VII в. до н.э.), а Жре

ческий кодекс -  к эпохе после Вави- 
.тонского плена, VI-V  вв. до н.э.). Су
ществует целый ряд других гипотез, 
авторы которы х по-иному датируют 
различные части Торы, но они не по- 
-учили широкого признания [подробнее 
:б этом см.: Ш ифман И.Ш., 1987. 
С 126-133; Robertson, 1950. С. 127-138; 

orth, 1951. С. 48-83].
Довольно многочисленные сведе

ния о праздничных ритуалах содержат- 
также в книгах пророков, особенно 

Лсайи (ИешаяЬу), Амоса, Осии (Го- 
иеа), Иезекииля (Ехезкиэль), в книгах 
Гамуила (Шмуэля), Царей (в русской 
-гадиции -  1-я, 2-я, 3-я и 4-я книги 
Царств), в книгах Ездры (Эзры), Не- 
■жи (Нехемии), Хроник (Дибре Гай- 
мим), Есфирь (Эстер). (Большинство 

тереводов сделаны с оригинального 
~ехста Biblia Hebraica.) В ряде случаев 
:ъ:л использован синодальный пере- 
юд Библии. Поскольку существует сло
жившаяся русская традиция произно
шения библейских имен и названий, то в 
голыпинстве случаев они приведены в 
. гответствии с традицией (при этом в 
тервый раз в скобках дается произ- 
; ппение на иврите).

В некоторых случаях привлекались 
'isace неканонические и апокрифические 
'гясты, возникшие в последние века до 
ьэ  (1 и 2 книги Маккавеев, книги Юби- 
~-tB и Еноха, кум ранские тексты  
Тексты Кумрана, 1971]).

Довольно разнообразная информация

о праздниках содержится в трудах иудей
ского историка Иосифа Флавия (I в. н.э.)
-  "Иудейские древности", "Иудейская 
война", "Против Аппиона", а также в 
трактате иудейского философа Филона 
Александрийского "О жизни Моисея". 
Уточнить отдельные детали позволяют 
сведения, приведенные Геродотом, Пли
нием Старшим, Лукианом и другими ан
тичными авторами.

Огромное значение для изучения ге
незиса еврейских праздников и предписа
ний относительно праздничных ритуалов 
имеет Талмуд -  свод так называемого 
"Устного Закона" (наряду с ТаНаХом 
наиболее авторитетное изложение основ 
иудаизма). Самая ранняя его часть -  
Мишна, кодификация которой была за
вершена ок. 210 г. н.э. и которая одина
кова в обоих Талмудах (Вавилонском и 
Иерусалимском). Многие обычаи и об
ряды, описываемые в Мишне, несомнен
но, очень архаичны, в ряде случаев они 
дополняют библейское повествование и 
позволяют пролить новый свет на ге
незис некоторых ритуалов. Мишна со
стоит из шести разделов (seder), которые 
в свою очередь включают 63 трактата. 
Наибольший интерес для данного иссле
дования представляет второй трактат -  
Mo’ed (Праздник, точнее -  срок), в ко
торый входят 12 трактатов, где даны 
описания и правила проведения празднич
ных церемоний. В некоторых случаях 
был использован первый раздел -  Zera’im 
(Семена), регулирующий вопросы, свя
занные с сельским хозяйством, в част
ности трактаты Bikkurim (Первинки) и 
Hallah (Булка). В работе использовался 
также английский перевод Мишны [The 
Mishnah, 1988].

Немаловажное значение для освеще
ния быта еврейского населения Ближнего 
Востока в XIX -  начале XX в. имеют 
труды путешественников, записки оче
видцев и т.д. Правда, традиционная куль
тура местного населения освещалась



довольно скупо: на первом плане было 
описание библейских древностей, святых 
мест, топографии местности и клима
та, экономического и политического 
состояния края и т.д. [см. подробнее: Веп- 
Arieh, 1979]. Так, основным предметом 
исследований английских ориенталистов
Э. Робинсона и Э. Смита во время 
путешествий по Ближнему Востоку в 
1832 и 1852 гг. были библейские древ
ности, но попутно описывались также 
быт и нравы местного населения, в том 
числе евреев и самаритян. Отдельные 
ф акты  -  о численности разных групп 
населения, их занятиях, жилищ, одежде, 
обычаях -  сообщают многочисленные 
паломники, путешественники и духовные 
лица, посещавшие Ближний Восток, в 
ч астн о сти  ф ран ц у зски й  и стори к
В. Геррен, русский врач А.А. Рафало- 
вич, начальник Русской духовной миссии 
в Иерусалиме епископ Порфирий (Успен
ский), английский консул Дж. Финн 
и др.

Очень ценным источником, несом
ненно, являются различные музейные 
коллекции, прежде всего этнограф и
ческие и художественные собрания. 
Богатейшими материалами располагают, 
в частности, Музей диаспоры (Бейт 
Х атцуфот) и Музей И зраиля (Этно
графический павильон) в Тель-Авиве, 
регулярно выпускающие тематические 
каталоги [Jerusalem, 1993]. Дополни
тельн ы е сведения были получены  
автором во время поездки в Израиль 
(1994 г.) в результате непосредствен
ного наблюдения и бесед с инф ор
маторами.

Интересный (в том числе иллюст
ративный) материал о еврейских празд
никах содержится в ряде популярных 
изданий, регулярно выходящих в свет 
в И зраиле (например, составленный 
П. Полонским, Я. Барсела, Э. Эссасом 
и др.).

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

Происхождение и история еврейски 
праздников неоднократно привлекать 
внимание ученых. Но предметом изу
чения становились главным образок 
праздники библейской, реже талмудв- 
ческой, эпох. Во многих случаях празд
ники изучали в общем контексте ев
рейской культуры, причем, как правит: 
на библейском материале, значительн 
реже -  на материале европейског: 
еврейства. Праздничная обрядность вс : 
точных евреев изучена гораздо хуже.

Во всех фундаментальных исследог: 
ниях, посвященных истории и культутг 
евреев, в той или иной степени затра
гиваются вопросы происхождения многш 
еврейских праздников. Так, в класси
ческой работе Ю. Велльгаузена "Введе
ние в историю Израиля" [Велльгаузе-.  
1909] изучается возникновение и хара:- 
тер праздников библейской эпохи. Об
щий очерк истории еврейских празд
ников, в основном библейской эпохг. 
дается Л. Ф инкельштейном в труде, 
посвященном еврейской религии [Finke't- 
stein, 1973]. Они рассматриваются так*.; 
в исследованиях Т. Гастера [Gaster, 195! _ 
Г. Андерсона [Anderson, 1951], 3. Му- 
винкеля [Mowinkel, 1962], X. Роули [Ro - 
ley, 1967] и др., в которых изучаются: 
различные аспекты культовой практикд 
у древних евреев в контексте ближневос
точных культур.

Существует ряд специальных работ, з 
которых исследуются происхождение т 
особенности еврейского календаря [Се- 
лешников, 1977; Goudoever, 1961].

Немало исследований посвящено ис
тории и культуре сефардских и вос
точных евреев, их традициям и фольк
лору, в меньшей степени -  обрядам 
жизненного цикла, и значительно реже -  
календарной обрядности. Здесь следует 
назвать труды известного историка



еврейской культуры, главным образом 
злохи средневековья, С.Д. Гойтена, иссле
довавшего, в частности, взаимодействие 
еврейской и арабской культур в средние 
зека, в результате которого некоторые 
:5ычаи и обряды, например вызывание 
дождя, почитание святых, ношение 
амулетов-оберегов и т.д., приобрели 
сходные черты у обоих народов [Goiten,
1976, 1988]. И стории , культуре, 
тольклору еврейских общин Ближнего 
Востока посвящ ено немало коллек
тивных монографий и отдельных трудов 
Cohen, 1973; Marcus, 1965; Deshen, 1982; 

Zenner, 1982; Patai, 1960; Rubin, 1960]. 
Некоторые аспекты праздничной культу- 
ты сефардов и восточных евреев затра
гиваются в работах Ч. Рафаэла, Э. Элиа- 
sapa, X. Добрински и др. [Raphael, 1985; 
Eliacchar, 1983; Dobrinsky, 1986] и др.

Среди исследований, специально по- 
сзященных еврейским праздникам, следу
ет назвать работу Н.М. Никольского о 
еврейских и христианских праздниках 
Никольский, 1931]. Несмотря на очень 

сильную тенденциозность и отсутствие 
заучного аппарата, в ней обобщено боль
шинство имеющихся в то время научных 
гипотез относительно происхождения ев- 
тейских праздников (библейской эпохи) и 
высказывается ряд оригинальных поло
жений.

Особо следует выделить работу 
X. Шойса о еврейских праздниках -  их 
зозникновении и эволюции [Schauss, 
1973]. В ней собран богатый материал по 
еврейской праздничной культуре, специ
альные разделы посвящены ее особен
ностям у восточноевропейского еврейст- 
за; но в некоторых случаях исследуется 
также специфика праздничных ритуалов
з восточных общинах.

Большую ценность представляет аль- 
эом И. Шахара, посвященный еврейскому 
годовому циклу и содержащий черно- 
гелые фотографии праздничной утвари и

обширный текст-комментарий [Shachar, 
1975].

Существует немало исследований, 
посвященных отдельным праздникам 
библейской эпохи. Среди них необходимо 
назвать специальный труд Й. Хеннингера
о празднике Песах и аналогичных ве
сенних праздниках у семитских народов 
древности [Henninger, 1975]. Ученым соб
ран богатый сравнительный материал не 
только по праздничным ритуалам семит
ских народов, но и кочевников различных 
регионов мира. Не менее значительна 
более ранняя фундаментальная работа 
Дж. Сегала, также посвященная возник
новению Песаха, в которой больше вни
мания уделяется параллелям в празднич
ной обрядности земледельческих народов 
древнего Средиземноморья [Segal, 1963]. 
В книге Г. Робинсона рассматривается 
круг вопросов, связанных с первоначаль
ным характером праздника Шаббат [Ro- 
b in s o n G ., 1988]. Различные проблемы 
библейского годового цикла и возникно
вение новогоднего праздника -  тема ис
следования Н. Снейта [Snaith, 1947]. Про
исхождение и эволюция ряда праздников 
и праздничных ритуалов стали предме
том специальных исследований X. Грес- 
мана [Gressman, 1925], Т. Гастера [Gas- 
ter Т., 1934], Е. Черняевой [Черняева,  
1994], Е. Носенко [Носенко, 1995, 1996] и 
ДР-

Большую научную информацию со
держат специальные статьи в ряде эн
циклопедических изданий. В первую оче
редь это относится к изданной в начале 
века шестнадцатитомной "Еврейской эн
циклопедии" -  фундаментальному своду 
материалов о еврейской культуре (в ра
боте используется репринтное издание 
1991 г.), а также к "Encyclopedia Judaica", 
изданной в 1970-е гг. в Иерусалиме. 
Многие статьи в них написаны видными 
историками, правоведами, богословами и 
т.д. и нередко представляют собой закон
ченные исследования.



КАЛЕНДАРЬ

Еврейский календарь является, как 
известно, смешанным, т.е. лунно-солнеч
ным. В его истории можно выделить три 
этапа: 1. чисто лунный календарь, су
ществовавший до Вавилонского плена;
2. начало послепленного периода -  IV в. 
н.э. (введение поправок для приведения 
лунного года в соответствие с солнеч
ным); 3. IV в. н.э. -  настоящее время 
(лунно-солнечный календарь, основан
ный на астрономических вычислени
ях).

Первоначально у евреев, как у мно
гих народов древности, существовал лун
ный календарь, состоявший из 12 ме
сяцев, содержавших по 29 или 30 сут. 
Первым месяцем года в Пятикнижии 
назвав авив -  месяц созревания колосьев 
(ячменя) (Исх. 13:4; 12:2), так как март- 
апрель в древней Палестине был перио
дом созревания и жатвы ячменя. Осталь
ные месяцы либо не имели названий и

обозначались порядковыми номерам: 
второй, третий и т.д., либо в ряде случае: 
носили наименования. Так, в рассказе : 
постройке Храма Соломоном упот
ребляется финикийское название месят: 
зиф, "который есть второй месяц" 1 
Царей, 6:1-3) -  месяц цветения; месяц буз
-  месяц восьмой (1 Царей, 6:38) -  м еси  
произрастания; месяц афаним, которь:: 
"есть седьмой месяц" (2 Царей, 8:2 -  
месяц бурных ветров. Год, такс* 
образом, состоял из 354 суток.

Началом месяца считалось появле
ние новой Луны на западном неб:- 
склоне (moled -  рождение новой лунь: 
Только после того, как ее появление 
было засвидетельствовано не менее 
чем двумя свидетелями, провозглаш:- 
ли начало нового месяца (Рош-Х:- 
деш).

В послепленную эпоху евреями бь:т 
усвоен вавилонский календарь и м есяо  
постепенно получили вавилонские наиме
нования:

№ Название месяца Количество
дней

Соответствие
григорианскому

календарю

Встречается в следующих 
книгах Библии

1. Нисан 30 март-апрель Неем. 2:1; Есф. 3:7 и др.
2. Ияр 29 апрель-май Есф. 8:9
3. Сиван 30 май-июнь "

4. Таммуз 29 июнь-июль Неем. 6:15
5. Ав 30 июль-август "
6. Элул 29 август-сентябрь "
7. Тишри 30 сентябрь-октябрь
8. (Мар) Хешван 29 октябрь-ноябрь Неем. 1:1; Зах. 7:1; 1 Mai: 

4:52; 2 Мак. 1:18; Есф. 2:7
9. Кислев/Хаслев 29 ноябрь-декабрь "
10. Тевет 29 декабрь-январь "
11. Шват 30 январь-февраль Зах. 1:7
12.
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Адар 29 февраль-март Есф. 3:7 и др.



Те названия, которые не встречаются
з библейских текстах, имеются в произ
ведениях Иосифа Флавия и в Мишне.

Поскольку лунный месяц равен при
мерно 29,5 суток (29 дней, 12 ч., 2,8 сек), 
то в месяце, как уже говорилось, считали 
го 29, то 30 дней, а в году соответственно, 
354 дня. Таким образом, лунный год был 
=а 11 суток короче солнечного. Во 
втором периоде истории календаря в 
високосные годы стали вводить доба- 
в эчный месяц -  второй адар (веадар). Его 
вставляли перед адаром , которы й 
етановился 13-м месяцем, и всегда со- 
ттоял из 29 дней. Караимы помещают до
: явочный месяц перед месяцем шват [Go- 
idoever, 1961, с. 5]. В еврейском кален- 
:вре существует 19-летний цикл, в кото
: эм 12 лет простых и 7 -  високосных (3-й, 
--й, 8-й, 11-й, 14-й, 17-й и 19-й годы -  
високосные, или эмболисмические). Этот 
_9-летний цикл может быть разной 
1лнны -  6939, 6940 или 6941 день. Так 
зооисходит из-за того, что начало месяца 
Ее может приходиться на воскресенье, 
;геду или пятницу -  в этом случае его 
передвигают на один или даже два дня. В 
тезультате как простые, так  и ви- 
::косны е годы бывают разные: прос
тые -  по 353, 354 или 355 суток, а 
високосные — по 383, 384 или 385. (Годы 
гывают краткие, или недостаточные, а 
также, соответственно, правильные, или 
юрмальные, и, наконец, полные, или 
взбыточные [подробнее см.: Селешников,
1977. С. 121, 122]).

Существовали и сектантские кален- 
:вэи. Так, в некоторых апокрифических 
-ехстах утверждается, что древнееврей- 
т й  календарь изначально был солнеч- 
въ:м. В кн. Еноха и кн. Юбилеев год 
:: стоит из 364 суток (52 недель), включая 
2 месяцев по 30 дней каждый и 4 дня 

г:5авочных. В этих апокрифах утверж- 
гвгтся, что природа подчинена Солнцу, и 
•го четырем четвертям соответствуют 
= етыре годичные сезона. В кн. Юбилеев

отмечается, что те, кто пользуется лун
ным календарем, -  грешники. Аналогич
ные указания имеются и в других апо
крифических сочинениях, в частности в 
рукописях М ертвого моря. Все эти 
утверждения, однако, опровергаю тся 
происхождением многих календарных 
терминов, а также праздников -  многие 
из них, в том числе древнейшие, связаны 
с движением и фазами Луны. Имелись 
свои календарные системы у самаритян, а 
позднее -  у караимов. Календарь послед
них долгое время основывался на наблю
дениях за фазами Луны, и только в прош
лом веке были введены поправки, осно
ванные на математических расчетах 
[Wiesenberg, 1973. Col. 49].

Относительно начала исчисления го
да в древности имелись расхождения. В 
древнейших текстах первым месяцем не
однократно называется авив, и отсчет 
всех остальных месяцев ведется от него. 
"Месяц этот (авив) для вас -  первый он у 
вас из месяцев года" (Исх. 12:2). Одно
временно имеются указания на то, что 
год кончался и, следовательно, начинался 
осенью, после сбора урожая: "соблюдай 
праздник сбора урожая в конце года, 
когда уберешь с поля работу твою" (Исх. 
23:16; см. также: 34:22). Это последнее 
предписание как будто находит свое 
подтверждение. Так, во время раскопок в 
Гезере (современный Тель-Джазар) -  
ханаанском городе, впоследствии круп
ном торговом центре и Иудее, про
водившихся в 1902-1909 гг. Р. Макалис
тером, была обнаружена надпись, да
тируемая примерно X-IX вв. до н.э. Это 
так называемый гезерский сельскохо
зяйственный календарь; отсчет месяцев в 
нем ведется с осени:

2 месяца -  склад урожая в амбары
2 месяца -  посев
2 месяца -  поздний посев 
1 месяц -  уборка льна 
1 месяц -  жатва ячменя
1 месяц -  жатва прочих злаков



2 месяца -  сбор винограда
1 месяц — сбор плодов [Rowley, 1951. 

С. 88; Никольский, 1931. С. 34].
В древности предлагались как бы 

"компромиссные" решения. Так, согласно 
Иосифу Флавию, в месяце нисан начи
нался религиозный год, а в тишри -  
светский (Иосиф Флавий.  Древнос
ти. 1.3). Мишна называет четыре дня, 
каждый из которых рассматривался в 
качестве особого Нового года:

1. Первый день нисана -  Новый год 
царей и праздников (т.е. откры вает 
праздничный цикл);

2. Первый день элула -  Новый год 
для отделения десятой части скота;

3. Первый день тишри -  Новый год 
для исчисления лет, Субботних и Юби
лейных годов; именно в этот день был 
создан мир, именно тогда осуществится 
суд над всем человечеством;

4. Первый день швата -  Новый год 
деревьев (по другой версии -  15-й день 
швата) (Mishnah. Rosh ha-Shanah. 1:1 А).

Караимы и самаритяне считают пер
вым месяцем года нисан, а у самаритян 
первый день этого месяца рассматри
вается как день вступления в Ханаан 
[Goudoever, 1961. С. 42-44]. Интересно 
заметить, что у евреев в настоящее время 
каждые 28 лет в первую среду нисана 
читается так называемое благословение 
Солнца, которое, согласно традиции, 
именно в этот момент находится в той же 
точке, где оно пребывало в момент 
сотворения мира. Возможно, здесь перед 
нами отголосок древнего обряда, свя
занного с солярным культом.

В то же время в древности у многих 
народов сиро-палестинского региона от
счет месяцев начинался осенью. По сви
детельству А. Бируни, у арабов в доис
ламский период год начинался осенью 
[Бируни, 1957. С. 367].

Это разночтение породило в научной 
литературе длительную дискуссию. Боль
шинство исследователей полагают, что

первоначальным был именно осеннил 
счет месяцев [Finkelstein, 1973. V. 52 
Schauss, 1973. С. 113, 116-118; Н ик:  
ский, 1931. С. 61-62; Vainstein, 1964. С. 
Goudoever,  1961. С. 4; Mowinkel,  И 
С. 223; Anderson,  1951. С. 299; Rowlt 
1967. С. 190]. Указывается, что уже в
IV вв. до н.э. осенний новогодний пра 
ник потерял свое первоначальное 
чение в результате заимствования вг 
лонского календаря, в котором 
начинался весной [Веллъгаузен,  IV 
С. 93; Никольский,  1931. С. 61; Vains:■: 
1964. С. 96; Segal,  1963. С. 114-1: 
Schauss,  1973. С. 118; Mowinkel,  IS 
С. 233]. Этот праздник иногда связыва 
с вавилонским "днем судьбы" (akitu), 
да верховный бог вавилонского пантес» 
Мардук созывал собрание богов, во вл~ 
мя которого Набу -  бог мудрости -  
писывал все события на табличках, и 
время которого решались судьбы лют 
[Schauss, 1973. С. 157]. Однако еврейсп 
новогодний праздник имеет ряд отлич 
от вавилонского -  последний отмечал 
весной, как день воскресения Мардука 
его брака с богиней Sartitu. Иными сл 
вами, вавилонский Новый год -  празл 
умирающего и воскресающего божес 
подобный аналогичным празднества 
широко распространенным у мног 
народов Средиземноморья.

Некоторые авторы считают, что 
реи изначально начинали отсчет меся 
весной, а праздник Песах был в дреа 
ности новогодним [Segal, 1965. С. 11
115; Rubens, 1967. С. 124]. Делаются 
пытки примирить обе точки зрения: 
гласно этой гипотезе, у евреев было . 
календарных системы и, соответствег 
два новогодних праздника [Goudoev:- 
1961. С. 6; Robinson, 1988. С. 113].

Таким образом, вопрос этот остает 
дискуссионным [более подробно см.: А - 
derson, 1951. С. 288-299]. Однако, хс 
лось бы обратить внимание на один v >



мент. Наиболее архаичным является не 
четырехчленное деление года, а двух
членное -  на жаркий и холодный сезоны 
в тех местностях, где наблюдалось се

зонное выпадение осадков, -  на влажный 
и сухой). Таковы Самайн и Бельтан у 
древних кельтов; "гришма" -  "шишира", 
т.е. жаркое и прохладное время, в древ
ней Индии; торжества, связанные с на
чалом влажного и сухого сезонов у лао, 
ньетов и других народов Индокитая. Сле
ды этого двучленного деления года со
хранились и у многих других народов [см. 
:б этом подробнее: Златковская,  1983. 
С. 24, 25; Календарные обычаи и обряды 
народов Юго-Восточной Азии. Годовой 
дикл, 1993]. Начало этих важнейших 
:гльскохозяйственных периодов, как пра- 
;ило, сопровождалось определенными 
: брядами, а иногда и праздничными тор
жествами.

Подобным же образом обстояло дело
■ древней Палестине, где авив/нисан от
крывал сухой сезон, а седьмой месяц, по
лн ее  получивший название тишри, -  
:езон дождей.

Между первыми числами этих двух 
;есяцев, проходит ровно полгода; первое 

число обоих месяцев падает на ново-, а 
дятнадцатое -  на полнолуние. Сущест- 
г.ет также обрядовый параллелизм: пер
вый день нисана и тишри в различных 
;истемах отсчета откры ваю т годовой 
дикл; десятые дни в древности были 
:нями выбора жертвы и искупительных 
кертвоприношений; пятнадцатый день 
дисана и тишри были днями сбора уро
жая. Так, праздник Суккот, который па
дает на 15-й день месяца тишри, считался 
кончанием сухого сезона (Mishnah, Rosh 

-a-Shanah. 1:2F). Имеются также указа- 
дня на то, что месяц нисан был тесно 
связан с окончанием сезона дождей. По 
драдиции, начиная с праздника Песах, 
дплоть до праздника Суккот, читают 
юления о росе, а от праздника Суккот до 

драздника Песах -  моление о дожде.

Исследователи неоднократно отмеча
ли структурный параллелизм праздников 
Песах и Суккот, или, что на мой взгляд, 
более вероятно, Песах и Йом Киппур 
[Henninger, 1975. С. 52; Никольский, 1931. 
С. 29; Segal, 1963. С. 149; Snaith, 1947. 
С. 18]. По-видимому, в глубокой древ
ности у евреев вообще не существовало 
особого новогоднего праздника, но, как у 
многих первобы тны х народов, о т 
мечались рубежи важнейших сельскохо
зяйственных сезонов.

В конце III в. до н.э. начало нового 
года было перенесено с 1-го дня месяца 
нисан на 1-й день месяца тишри. Иногда 
он становится днем moled, но не всегда, 
так как в том случае, если moled падает 
на воскресенье, среду и пятницу, его 
переносят на один день. Разработка этого 
календаря продолж алась несколько 
веков, а его заверш ение одни ис
следователи относят к IV в. н.э. 
(358-359 гг., и приписывают Гилле- 
лю II), другие -  к 499 г. н.э. [Wiesenberg, 
1973. Col. 45]. Существует также мнение, 
что окончательная разработка сов
ременного еврейского календаря была 
произведена в X в. Реформа календаря, 
таким образом, растянулась на много 
веков. Так как Исход евреев из Египта, 
согласно Торе, начался в 15-й день 
месяца авив, и в этот день празднуется 
Песах, то для того, чтобы этот праздник 
всегда попадал на весну, и была 
разработана сложная календарная сис
тема. Необходимость ее была вызвана 
тем, что без названных поправок, т.е. без 
приведения в соответствие лунного и 
солнечного циклов, праздники сильно 
смещались. Так, Песах мог даже прихо
диться на зимний период.

Начало еврейского летоисчисления 
ведется от 7 октября 3761 г. до н.э. (по 
григорианскому календарю) -  от сотво
рения мира. В ритуальных целях сутки 
начинаются на закате, за 18 мин. до за
хода Солнца (в Иерусалиме -  за 40 мин.).



В современном Израиле принят гри
горианский календарь, хотя праздники 
отмечаю т по древнему лунно-солнеч
ному. Новый год начинается осенью,
1-го числа месяца тишри. Однако с точки 
зрения ортодоксальных кругов, не
приемлемость лю бого солнечного ка
лендаря, в том числе григорианского, 
состоит в том, что следование ему нару
шает фиксацию праздников и Субботы 
(Ш аббата). Так, еще в 1929 г. пред
ставители ортодоксальных, консерва
тивных и реформистских общин заявили, 
что будут противиться введению любой 
календарной системы, которая нарушает 
Шаббат [Wiesenberg, 1973. Col. 53].

ЛУННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Рош-Ходеш

Р о ш -Х о д еш  (Rosh hodesh) -  букв, 
"голова месяца", т.е. "начало месяца", -  
один из древнейших еврейских календар
ных праздников, тесно связанный с куль
том Луны и лунным календарем -  празд
ник новолуния и начала нового месяца 
(новомесячие).

Согласно книге Чисел (28:11), Рош- 
Ходеш не является праздником (hag), но 
называется mo'ed -  полупраздник ("наз
наченный срок"), во время которого 
можно работать, хотя в некоторых об
щинах женщины воздерживаются от ра
боты.

В библейский период это был один из 
самых значительных праздников (воз
можно, отмечавш ийся уже евреями- 
номадами, у которых, как и у других 
скотоводов-семитов, культ Луны был 
широко распространен). Это был день 
веселья и прекращения ряда занятий, в 
том числе торговли (Амос. 8:5). Во время 
Рош-Ходеш также происходили собрания 
при святилищах (Ис. 1:13-14; Иезек. 
46:13), совершались жертвоприношения

(2 Царей, 4:23; 2 Хрон. 2:3; 1 Ездры. 3:5 i 
др.), устраивались праздничные пит; 
(1 Сам. 20:5). Причем жертвоприноше 
ния, совершавшиеся на Рош-Ходеш, бь:т: 
более обильными, чем те, которь:; 
совершали в Шаббат (крупный и мелкий 
скот, включая козла "в жертву за грех . 
также мука, масло, хлеб, вино) (Чис 
28:11-15), что также говорит о больше и 
значении, которое имел этот праздник.

Издавна Рош-Ходеш в еврейской трг- 
диции связывали с женщиной (по-ее- 
димому, по ассоциаций женского месяч
ного и лунного циклов и с ежемесячньп- 
обновлением), а такж е с легендой с 
Золотом Тельце, которому женщина 
отказались поклоняться, за что в нагрет 
и получили "свой праздник" [Agus, 19": 
С. 87; Dobrinsky, 1986, С. 308].

В этот день было такж е принят: 
трубить в шофар (рог любого ритуальн: 
чистого ж ивотного , но не бы к!) 
(Чис. 10:10), что первоначально, как у ж  
говорилось, могло выполнять апотр:- 
пейную функцию, так как в ново- ж 
полнолуния злые духи считались особен
но опасны.

Первоначально Рош-Ходеш не был 
зафиксирован астрономически, а тор
жественно провозглашался после появ
ления нового месяца. 30-го чист: 
каждого месяца члены Сангедрина со
бирались в Иерусалиме во дворе Бет 
Язек (Bet Yazek), где ждали от дв;.з 
заслуживающих доверия свидетелей поз- 
тверждения того, что на небосклоне 
появилась новая Луна, которую посте 
этого освящали (Mishnah. Ros ha-Shanah 
2:5А, В, 3:1D). Если в этот день новь:; 
месяц не был виден, то новомесячие 
автоматически переносилось на сле
дующий день. Для того, чтобы опо
вестить население об этом важном со
бытии, на Масличной горе зажигал z 
сигнальные огни, которые затем по це
почке зажигались на возвышенностях по 
всей стране (Mishnah. Rosh ha-Shanaz



2:4A-D). Евреи, жившие от Иерусалима 
на значительном отдалении, всегда отме
чали 30-е число каждого месяца как Рош- 
Ходеш. После введения постоянного 
календаря в IV в. оповещение о начале 
нового месяца было отменено, а но- 
вомесячия астрономически зафиксиро
ваны (Rosh-Hodesh, 1974. Col. 1039-1040).

В талмудическую эпоху Рош-Ходеш 
стал полупраздником, или малым празд
ником (mo'ed qatari). Хотя работать в этот 
день разрешено, однако запрещено пос
титься (Mishnah. Taanit. 2:10А).

В настоящее время праздник утратил 
свою первоначальную значимость. Н а
чало месяца провозглашается в субботу, 
гэторая предшествует этому дню. В 
синагоге такж е читается специальная 
•шлитва -  благословение месяца. В те
чение первой половины месяца на 
:ткры том  воздухе при свете Луны 
сзвершают также обряд birkat levanah, во 
нземя которого читается благословение 
Луны.

В некоторых сефардских общинах 
женщины в этот день не работают; в 
чрошлом в сефардской общине Палес
тины они посещали расположенную не- 
;±леко от Иерусалима гробницу Рахили 
Ттпп, s.a., с. 72]. В Йемене в Рош Ходеш 
иж игали много свечей -  дома и в 
ггнагоге, а в Алжире в горящие све- 
тжльники клали золотые монеты или 
::.тьца "для удачи" [Agus, 1976. С. 99].

Шаббат

Шаббат (Shabbat), Суббота -  один из 
гневнейших и главнейших еврейских 
т зд н и к о в , отмечается каждый седьмой 

нь недели.
Согласно традиции, на шестой день 

а ог окончил всю Свою работу (shavat mi-
mela'khto): "И благословил Бог день 

: ггьмой, и освятил его, ибо в оный почил 
к  зсех дел своих" (Быт. 2:3).

До сих пор среди ученых нет единого

мнения относительно происхождения и 
первоначального характера этого празд
ника. Существуют различные, иногда 
взаимоисключающие, гипотезы на этот 
счет. Многие исследователи полагают, 
что Ш аббат первоначально был не 
еженедельным, а ежемесячным празд
ником, связанным, наряду с новомеся- 
чием (новолунием), с культом Луны 
[Robinson, G., 1988. С. 56]. Культ Луны 
был широко распространен в древности у 
народов Восточного Средиземноморья, в 
особенности у семитов. При этом не
которы е авторы считаю т, что этот 
праздник -  результат влияния культуры 
Вавилона, где также особыми ритуалами 
отм ечали  наступление новолуния 
(vahrum) и полнолуния (shab/pattum -  
"полнота луны") [ Н и к о л ь с к и й ,  1931. 
С. 34; Kanof, Greenberg, 1974. Vol. 14. Col. 
559; Robison G., 1988. C. 60, 61, 163]. 
Однако, согласно другой точке зрения, 
Шаббат обозначал не "полноту Луны", а 
ее рождение, т.е. новолуние [Snaith, 1947. 
С. 194]. Сторонники еще одной, весьма 
распространенной, гипотезы  утверж 
дают, что Шаббат -  исконно еврейский 
институт, день сакрального отдыха, 
первоначально был связан с лунными 
фазами [Велльгаузен, 1990. С. 97; Rowley, 
1967. С. 99]. В ысказывается предпо
ложение, что этот праздник стали от
мечать каждый седьмой день под воз
действием вавилонской культуры. В 
Вавилоне существовали так называемые 
"неблагоприятные дни" (umu lemnu), 
падавшие на 7-е, 14-е, 19-е, 21-е, 28-е 
число каждого месяца. Они были по
священы Сатурну и считались опасными: 
в это время не рекомендовалось вы
полнять некоторые виды деятельности 
[Никольский, 1931. С. 62-63; Smith, 1875. 
С. 12; Segal, 1964. С. 161]. Выдвигаются и 
другие гипотезы. Иногда высказываются 
сомнения, следует ли Ш аббат вообще 
рассматривать как календарный празд



ник [более подробный обзор см.: R o 
binson, G., 1988. С. 28-36]. Но все пе
речисленные выше точки зрения не 
являются бесспорными. Особенно много 
возражений вызы вает попытка отож 
дествить Ш аббат с вавилонскими "не
благоприятными днями", которые были 
опасны для царя, ж речества и лиц 
некоторых профессий, но не для всего 
народа, и не бы ли днями отдыха 
[Robinson, 1988. С. 160-162].

На мой взгляд, Шаббат -  очень арха
ичный праздник, существовавший у евре
ев до того, как они испытали глубокое 
вавилонское культурное влияние. Из 
текстов, относящихся к допленной эпохе 
(2 Царей, 4:22-23; Амос, 8: 4-7; Гош. 2:
11-15 и др.), явствует, что Шаббат был 
связан с культом Луны; однако в них нет 
речи о запрете на какую-либо деятель
ность. В дальнейшем, по мере усиления 
борьбы с языческими культами, пророки 
все чаще протестовали против разнуздан
ного (возможно, оргиастического) харак
тера празднований новолуния и Шаббата, 
которые отождествлялись ими с днями 
Ваалов (Ис. 1:13, Гош. 2: 11-13). Только 
после Вавилонского плена и укрепления 
монотеизма первоначальный характер 
праздника был забыт и он стал днем Ях
ве, слившись с днем сакрального отдыха, 
во время которого на многие виды де
ятельности накладывалось табу. В древ
нейших текстах Торы предписывается 
прекращ ать работу каждый седьмой 
день, даже во время полевой страды: 
"шесть дней работай и делай всю работу 
твою, а день седьмой -  Шаббат Яхве Богу 
твоему: не делай никакого дела: ни ты, ни 
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни 
рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, 
который в жилищах твоих" (Исх. 20:8-10; 
см. также: Исх. 23:12; Втор. 5:12-15). 
Табуировалась всякая работа, в том чис
ле приготовление пищи и зажигание огня 
(Лев. 23:3, Исх. 35:2-3; 31:21), причем 
нарушившему этот запрет грозил karet -

"истребление души" (см.: Исх. 31:14-li 
Чис. 15:32-36).

Постепенно первоначальный ха 
тер праздника был забыт. Для Фи.- 
Александрийского Шаббат -  день со з ф  
цания и изучения премудрости [Philo. Zu 
vita Mosis. 1.3]. Уже в древности за.“ ;- 
работы в Шаббат понимали чрезвыч 
широко, так что это принимало Kpai 
формы. Так, во время восстания М- - 
кавеев (165-161 гг. до н.э.) повет 
первоначально не сражались в Шабб:-^ 
что влекло за собой массовую гибель 
дей, поэтому в конце концов было r-i- 
нято специальное решение о необх: 
мости защищать жизнь в Шаббат (1 Млк. 
2:32-41). У сектантов запрет рабо 
понимался как запрет всякой деятел: 
ти: так, у ессеев не было принято в э: 
день выходить из дому, передвигаться 
жилищу, есть, пить и совершать естг— 
венные отправления [Flav. В. 1.11.8.9/

Такие крайние формы соблюде 
запрета ш ирокого распростране 
естественно, не имели. Но и в насто: 
время караимы и самаритяне б с: 
строго выполняют этот запрет. Так. 
свидетельству А. Бируни, караимы 
время Ш аббата "не совершают сс 
шенно никаких дел, даже обрез 
детей; они откладываю т их до пс 
дующего дня, в отличие от того, 
поступают в этом случае раббашгтъ ] 
[Бируни,  1957. С. 313]. Вообще защи
щено совершать лю бы е действия 
связанные с богослужением, прием 
пищи и отправлением естествен з 
потребностей. Соблюдение Шаббат: 
самаритян такж е более строгое, 
неоднократно отмечали наблю дать  
они в этот день не выходят из дома 
исклю чением  посещ ения синаг:: 
[Robinson Е., Smith Е., 1857. С. 13Г ■ 
время Ш аббата (и праздников) г 
маритяне носят особы е св о б о д а  
полосатые одеяния с узкими рукава-: 
Коген (священник) надевает в этот it;



Гелый головной убор, в отличие от 
ср ясного, носимого в будни. Молятся 
лмаритяне, в отличие от евреев, на 
-юлитвенных ковриках, сняв обувь 
’■lacdonalds, Tsedaka, 1974. Col. 742; 

Gaster М., 1925.C. 41].
Вскоре после разрушения 1 Храма 

зозникла такж е легенда о реке Шаб- 
52тион (Самбатион), которая суха в те
чение шести дней и наполняется водой на 
:едьмой (F la v . В. I. VII. 5) или же, 
£здротив, течет шесть дней и пересыхает 
s седьмой (Pline. HN.XXXI.2), На ее 
герегах живут в "золотом веке" 10 по- 
-грявшихся колен Израилевых; там будет 
сходиться восстановленное Израильское 
еарство [Sadeh, 1990. С. 248, 249].

В талмудическую эпоху были разра- 
5отаны подробнейшие предписания от
носительно соблюдения Шаббата, в том 
гасле и запрета работы  (этому по
льщ ены в Мишне трактаты  Shabbat и 
Erjbin). В частности, было определено 39 
:2zob деятельности, которые запреща
юсь выполнять в Шаббат (Mishnah. Shab. 
- 2 ).

Обрядность Шаббата (в том виде, как 
:ва существует в настоящее время) в 
сновном сложилась в эпоху средне

вековья. Тогда же закрепились неко- 
~:рые различия в обрядах восточных и 
_~кеназских общин. Например, италь- 
-:лсий раввин Обадия из Бертиноро, 
вершивший в конце XV в. паломни- 

е:тво в Иерусалим и посетивший ряд 
гзрейских общин, в том числе на Вос- 
■оке, оставил нам описание Шаббата у 
г ереев Александрии. По утверждению 
т. Обадии, евреи во всех мусульманских 
с -лях соблюдали Шаббат подобным же 

•гразом . Вот некоторы е фрагменты 
этого описания: "Во время шаббатной 
~г ;пезы они (евреи) усаживались в круг 
ш  ковре, рядом с хозяином дома стоял 
;г-:очерпий. Стола у них не было, но на 
i : ;p e  была разложена небольшая ска
терть, а на ней -  разнообразны е

фрукты... Хозяин дома взял кубок с 
вином, произнес благословение и выпил 
его до дна. Виночерпий взял его у 
хозяина, наполнил и пустил по кругу, с 
тем чтобы каждый выпил по кубку вина. 
Затем хозяин взял несколько кусочков 
фруктов, съел их и осушил второй кубок, 
который ему наполнил виночерпий, и все 
сидевшие в кругу пожелали друг другу 
здоровья и счастливой жизни. После 
этого сидевший рядом с хозяином дома 
съел немного фруктов и, после того как 
виночерпий вручил ему кубок, осушил 
его с пожеланием здоровья, и все при
сутствующие отвечали ему тем же, и так 
повторялось дальш е по кругу. С о
бравшиеся пробовали разные фрукты, 
осушая кубок за кубком, пока не выпили 
их по меньшей мере по шесть-семь. 
Иногда они вдыхали аромат принесенных 
цветов... Вино в этих краях очень креп
кое, а пили они его неразбавленным. 
После того как они выпили столько вина, 
сколько хотели, было принесено боль
шое блюдо с мясом, и каждый сам брал с 
него, сколько хотел. Они ели поспешно, 
но немного.

В этот вечер (на столе были также) 
маринованные сливы, финики, изюм, 
миндаль и леденцы, посыпанные ко
риандром. Каждое яство сопровождалось 
вином; иногда это было вино из изюма -  
очень вкусное... После того как они 
отоспятся после выпитого ими вина, все 
умеющие читать изучают Священное 
писание" [Marcus, 1965. С. 396, 397]. 
Р. Обадия отметил, что в тех краях 
Шаббат соблюдали более строго, чем где 
бы то ни было. В этот день никто не 
выходил на улицу, даже на прогулку; 
исключение делалось только для посе
щения синагоги. Потухшую лампу не 
разрешали зажечь даже нееврею или 
рабу. По-видимому, такая строгость была 
следствием влияния караимов, у которых 
в то время в Александрии была большая 
община [Marcus, 1965. С. 397].



Особый ритуал празднования Шаб
бата был разработан  каббалистами 
средневекового Сафеда (Цфата). Так, 
накануне особенно торжественно гото
вились к "приходу" Шаббата ("царицы 
Субботы"; на иврите Шаббат -  женск. 
рода). Хозяйки устраивали тщательную 
уборку помещ ений, украш али дома, 
меняли постельное белье и занавески и 
т.д. До наступления Шаббата совершали 
омовение в микве (бассейне для ри
туальных омовений), надевали чистое 
белье, мужчины брились. Эти обычаи до 
сих пор сохраняются в ортодоксальных 
кругах, хотя, как уже указывалось, сло
жились они в основном в эпоху сред
невековья. Именно у каббалистов Сафеда 
Ш аббат впервые персонифицировался 
как царица/невеста. С конца XVI в. в 
Сафеде было принято совершать в пят
ницу вечером специальную праздничную 
процессию за город -  встречать царицу 
Субботу. Этот обычай сохранялся и в 
конце XIX -  начале XX в. Как вос
поминание об этом в некоторых общинах 
принято, чтобы кантор и молящиеся в 
синагоге в пятницу вечером в конце песни 
(Kabbala Shabbat) поворачивались лицом 
ко входной двери, как бы ожидая 
царицу/невесту Ш аббат [Schauss, 1973. 
С. 19, 20]. В ряде сефардских общин 
(Египет, М арокко) накануне и после 
Шаббата было принято посещать могилы 
родителей и оставлять там милостыню 
[Dobrinsky, 1986. С. 229].

Шаббат начинается в пятницу вече
ром, перед заходом Солнца. Накануне в 
доме делают уборку. Накрываю т стол 
шаббатной (обычно белой, часто наряд
ной, с вышивкой) скатертью, ставят на 
стол подсвечники [Jerusalem, 1993. 
С. 44]. Перед началом Шаббата принято 
зажигать свечи (не менее двух) -  за 
18 минут до заката (в Иерусалиме -  за 40 
минут). О бычно это делает мать се
мейства. Этот ритуал известен в Мишне и 
является одним из основных обяза

тельны х предписаний (mizwah) 2Щ 
женщин (Mishnah. Shabbat. 2:6А-В). В ?:•.* 
случае, если в доме нет женщин, свгчи 
зажигает мужчина. В древности за^з-- 
гание огня выполняло апотропейн -v 
функцию. Еще в начале XX в. верп- :у 
что пламя свечей отгоняет различны! 
демонов, в особенности Лилит (з~ : _ 1 
духа женского пола, вредящего npem el 
щественно роженицам и новорож ;:-- 
ным), дочери М ахаллат, и от другая 
нечистой силы, которая становится :: - 
бенно опасной в канун Шаббата. Инсгз! 
для того, чтобы увеличить защити » 
силу огня, читали особую молитву: Zjl 
горят мои свечи ярко, чтобы отогну-» 
злых духов, демонов и губителей -  
порождения дочери Махаллат -  и ъ:-. . 
повинующихся Лилит. И да обрат~_ i 
они в бегство от огня, который я заша
гаю и да не причинят они вреда мужчнь!. 
женщине или ребенку Твоего нарс;- 1 
[Shachar, 1975. С. 3]. Согласно друг: --| 
поверью, над пламенем свечей прст: • 
тают ангелы, поэтому женщине, за'А - 
шей огонь, необходимо прикрыть г.тгз . 
руками, чтобы не испугаться [Shacha .! 
1973. С. 3].

Точно не определено, сколько свечхл 
надо заж игать, но, по традиции, г  ( 
зажигают не менее двух, иногда -  : \ 
числу обитателей дома. Что касаета! 
формы и материала, из которого и;г 
тавливаются шаббатные подсвечники, а 
они весьма разнообразны. Точно к |  
известно, какими были древнейи ж  
шаббатные светильники (найденные я у 
время раскопок на территории П алесп 
ны глиняные светильники до сих гкш 
точно не идентифицированы как шам 
батные). Самые ранние светильники ж i 
Северной Африки относятся к XVII ь  
Они, как и более поздние светильникг г  
ряда восточных общин, по-видимс:ч , 
повторяют в металле (бронзе, серебр; ■ 
т.д.) форму глиняных масляных лака  
[Shachar, 1975. С. 4]. В некоторых се



I эряд зажигания субботних свечей 
^Субботние свечи, 1994-1995. Проспект], 
“ рорисовка Г.В. Вороновой.

гардских общинах женщины до недав
него времени предпочитали свечам 
масляные светильники [Dobrinsky, 1986. 
С 224].

В Шаббат запрещено готовить пищу, 
г:этому ее готовят заранее, как это было 
ттедписано в Торе, в эпизоде с манной, 
:: торой в шестой день выпало вдвое 
ггсггив обычного: "И сказал он (Моисей) 
ш  ...завтра покой, святая суббота для 
^хве: что будете печь, пеките, и что 
г -~ете варить, варите" (Исх. 16:22-23).

После возвращ ения из синагоги 
гграивается вечерний седер. Пригла- 

в з о т , если это возможно, гостей -  этот 
■гычай приобрел популярность в ев - 
-тгских общинах Востока в средние века,

когда в Шаббат либо приглашали гостей, 
либо сами ходили в гости [Goiten, 1988. 
С. 13, 14; Feitelson, 1982. С. 256]. В начале 
седера родители обычно благословляют 
детей. На стол кладут две целые булки из 
белой муки, часто сплетенные "косич
кой", накрывают их нарядной шаббатной 
салфеткой и ставят бокал вина (иногда -  
цветы). Отец семейства произносит бла
гословение (киддуш) над вином (бокал он 
держит в правой руке), отпивает немного 
из бокала, а затем передает бокал осталь
ным членам семьи, так что все по 
очереди отпивают по глотку. На Ближ
нем Востоке в XVI-XVII в. шаббатные 
бокалы были нередко из цветного стек
ла, с кры ш кой, позднее были рас
пространены серебряные кубки без нож
ки, украшенные чеканкой [Shachar, 1975. 
С. 5; Jerusalem, 1993. С. 35, 36]. Затем 
совершается ритуальное омовение рук, 
отец семейства снимает с хлеба салфетку



и произносит над ним благословение. 
Затем , разломив один хлеб, он об
макивает кусочки в соль и раздает их 
сидящим за столом [Eliachar, 1983. С. 53]. 
У апгкеназов, а также у персидских 
евреев распространено название такого 
хлеба -  хала, в то время как у сефардов 
специального обозначения для него нет. 
Этот хлеб рассматривается как воспо
минание о той доле хлеба, которую в 
библейскую эпоху приносили в жертву 
Богу; при этом женщины, пекшие хлеб, 
должны были отдавать кусок текста 
п ервосвящ енн и ку  (Чис. 15:18-21; 
Mishnah, Hallah. 4:8С). После разрушения 
Храма и отмены жертвоприношений этот 
обычай был заменен бросанием куска 
теста в огонь -  в пятницу, когда пекут 
хлеб для Ш аббата. Подобный обычай 
существует у мусульман. Иногда его 
считают умилостивительным приноше
нием злым духам [Schauss, 1973. С. 288]. 
Возможно, однако, что этот обычай 
связан с жертвоприношением домашнему 
духу (домовому). Шаббат вообще имеет 
отчетливо выраженный характер семей
ного праздника: об этом говорит то, что 
он соверш ается дома, в кругу семьи, 
большую роль играю т мать и отец 
семейства, семейная трапеза, приношение 
домашнему духу).

После этого следует сам ужин, во 
время которого принято есть рыбу, 
которую  считаю т символом плодови
тости, а такж е блюдо, которое под 
разными названиями (cholent, shalel, на 
Востоке -  hamim) и с различными ком
понентами (первоначально бобовые, за
тем картофель, мясо, различные ово
щи) было распространено почти по
всеместно. В очень древней и изо
лированной общине города Загроса 
(Иракский Курдистан) подавали mabote -  
блюдо из поджаренных пшеничных 
зерен, бобов и мяса. В Персии было 
популярно khalebibi -  блюдо из вареной

говядины, бобов, редьки, капусты, луп  
риса [Cooper, 1993. С. 103; Unterman, 1 
С. 52]. Седер завершается благодат 
венной молитвой. После нее поют 
циальные праздничные гимны (zem 
иногда допоздна. Н ачальник Русс 
духовной миссии в Иерусалиме, епи 
Порфирий (Успенский), посетивший Г? 
рию и П алестину в 1843-1844 — 
отмечал, что в этих землях евреи п:~- 
зовались свободой богослужения и ■ 
село, с широким застольем и громка 
пением, встречали Субботы [Успенс 
1894. С. 509].

В Шаббат устраивают три трапея 
(seudot). Обычай печь особый хлеб да 
Шаббат, а также предписание о : 
праздничных трапезах в этот день, к и  
ношение специальной одежды (послелкЕЗ 
обычай в наши дни утрачен), относят 
первым векам н.э. (Mishnah. Taanit. 2:Ш 
2:5А).

Если существует угроза жизни чедв 
века, то Шаббат разрешается отлож и  
или нарушить. В этот день можно г-  
мечать совершеннолетие мальчика 
mizwah), достигшего тринадцати лет j 
также совершать обрезание.

В отличие от караимов, котор*Ы 
буквально толкуют стих: "оставайтел 
каждый у себя, никто не выходи от ме — 
своего в седьмой день" (Исх. 16:29 - 
евреи не так строго о гр ан и ч и в г-• 
передвижение в Шаббат. Раввины еше I 
средние века установили особую гранил 
(techum Shabbat) -  граница Шабб; 
(около 0,5 мили) [Kanof, Greenberg, 1944 
Col. 572]. В настоящее время в орт 
доксальных кругах И зраиля во вре* 
Ш аббата запрещается ездить на авт 
мобиле и пользоваться электричест 
(кроме холодильника). В религиозна:: 
киббуцах для включения освещенЕя i 
такж е для доения скота в Ш аб?-' 
применяется программное управле 
[Kanof, Greenberg, 1974.Col. 572].



Шаббат заканчивается через полчаса 
-осле заката (точнее, после появления на 
-:ебе трех первых звезд) особой цере
монией — Гавдала -  (habdalah, "разде- 
гение"), разделением между Шаббатом и 
5уднями. Ее соверш ает хозяин дома. 
Гвеча для Гавдалы изготовляется из 
гескольких тонких, иногда разноцветных 
;:сковы х свечек, скрученных вместе

I
r :nkelstein, 1973. С. 505; Shachar, 1975. 
Г. 5]. Ее необязательно ставить на стол, 
-iCTO дети держат ее в руках. На стол 
—авят бокал вина и коробочку с пря

ностями (корицей) или душистыми 
правами, а в некоторы х восточных 
гощинах -  ветки мирта. В коробочке 
:эязательно имеются отверстия. Этот 
:5ычай положил начало изготовлению 
•: :робочек для специй, превратившему, в 
:собенности в Европе, в художественный 
громысел. М атериалом для них чаще 
пужило серебро, они имели разнооб- 
т^зную, иногда очень причудливую 
г:рм у [Jerusalem, 1993. С. 38, 42]. Сам 
I Зычай вдыхать специи некоторы е 
1Сследователи возводят к греческому 

;ычаю  воскурять благовония после 
~аиезы . Глава семьи произносит бла- 
~хловение над вином, затем поднимает 
;:робочку  со специями, такж е про
износит благословение, после чего 
проводит коробочкой несколько раз в 
*:зцухе, чтобы аромат распространился 
к  комнате, при этом вся семья вдыхает 

р о . Затем отец семейства берет в руки 
i -^женую свечу и гасит ее в вине. После 

;.г :го  присутствующие ж елаю т друг 
■пггу хорошей недели и нередко поют 
:;сни об Элиягу (Илии), пророке -  
: сланце Мессии.

Существует поверье, что ночь после 
|Z i56aT a особенно опасна, так  как
■ шые демоны, в том числе Лилит, в это 
(■темя приобретаю т наивысшее могу- 
|;г :т в о  (Pesachim. 12В). По другому 
и^герью, в эту ночь погибшие души
I ззращаются в геенну [Schauss, 1973.

С. 36]. Открытая с погашенными огнями 
геенна издает такое зловоние, что убе
речься от него можно, вдыхая аромат 
специй [Trachtenberg, 1961, С. 671]. Эти 
поверья косвенно подтверждают перво
начальную связь Ш аббата с культом 
Луны, так как рубеж, переход, начало и 
конец (в данном случае недели) считались 
в древности наиболее опасными. Нельзя 
исключить, что зажигание свечи и вды
хание специй первоначально выполняли 
апотропейную функцию, охраняя обита
телей дома от нечистой силы и духов 
умерших.

ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ 

Рош а-Шана

Рош а-Шана (Rosh ha-Shanah, букв, 
"голова", т.е. начало года) -  Новый год. 
Он отмечается первого числа месяца 
тишри и празднуется как в Израиле, так и 
в диаспоре два дня. Рош а-Ш ана 
открывает так называемые десять дней 
покаяния (teshuvah), которы е завер
шаются в следующий праздник -  Йом- 
Киппур. По традиции, именно в течение 
этих десяти дней окончательно решается 
божественно предопределенная судьба 
каждого человека на будущий год.

Древнейшее законодательство не 
упоминает о месяце тишри. В книге До
говора, где речь идет о трех основных 
годичных праздниках, о Новом годе и 
соответствующ ем ему празднике не 
говорится ничего. Это может служить 
доказательством того, что по крайней 
мере до культовой реформы  (конец
VII в. до н.э.) тишри не открывал счет 
месяцам. В ряде библейских текстов 
авив/нисан назван первым месяцем года, 
название тишри по-прежнему не встре
чается, он просто обозначен порядковым 
числительным -  седьмой месяц. В более 
поздних текстах, например в Жреческом 
кодексе, первый день седьмого месяца



назван Днем трубных звуков (yom teru'ah) 
или Днем воспоминания (yom ha zikaron): 
"в седьмой месяц, в первый день месяца 
да будет у вас покой (shabaton), вос
поминание о трублении (zikaron teru'ah -  
возможно, поминовение, трубление -  
Е.Н.), священное собрание; никакой ра
боты не делайте и приносите жертву 
Богу..." (Лев. 23:24-25; см. также: Чис. 
29:1-6). В библейскую эпоху в этот день в 
Храме приносили обильные жертвы: 
хлеб, муку, масло, скот, в том числе 
одного козла -  в жертву "за грех" и в 
качестве очистительного жертвопри
ношения.

1-й день месяца тишри упоминается 
как начало года только в талмудическую 
эпоху; тогда же его стали праздновать в 
течение двух дней из-за трудностей 
точного определения времени появления 
новой Луны. Э тот день откры вал 
исчисление лет, Субботних и Юбилейных 
годов; именно в этот день был создан 
мир, именно тогда осуществится суд над 
всем человечеством.

Многие исследователи тем не менее 
полагают, что месяц тишри был первым 
в году, так как для древних семитских 
народов было характерным представ
ление, что начало года приходится на 
осень, когда кончается сбор урожая. 
Иногда даже само название месяца тишри 
связы ваю т с корнем  -seru- ("начи
нать") [Зельцер.  Т. 9. Стлб. 141]. Н е
которые авторы указывают, что уже в 
V-IV вв. до н.э. Рош а-Шана потерял свое 
первоначальное значение в результате 
заимствования вавилонского календаря 
[Веллъгаузен, 1909. С. 93; Никольский,  
1931. С. 61; Vainstein, 1964. С. 96]. Су
ществует такж е предположение, что 
праздник Рош а-Шана довольно позднего 
происхож дения, возник после В а
вилонского плена и не имеет отношения 
ни к природным явлениям, ни к ис
торическим событиям, резко контрас
тируя с новогодними праздниками у

других народов [Schauss, 1973. С. ; _ 
Согласно этой гипотезе, первоначал 
Рош а-Шана, Йом Киппур и Суккг 
составляли одно целое, один праз 
который и был новогодним. Этот ZT 
ний праздник, который позднее с: 
ассоциироваться с праздником Сук* 
распался на три части [Henninger,
С. 52; Schauss, 1973. С. 113-118]. Пера 
день месяца тишри в древности про 
отмечали как День новой Луны пер: 
осеннего месяца [Schauss, 1973. С. I - 
118]. И лишь в талмудическую эп 
Новый год стали окончательно от мех 
осенью, причем новогодние торжег 
"переместились" с 15-го на 1-й л  
месяца тишри (ставшего, таким обр; 
первым месяцем года).

По-видимому, при этом произо: 
контаминация новогоднего праздник 
какого-то архаического ритуала, тез  
связанного с культом умерших. О с 
Рош а-Шана с этим культом се 
тельствую т как его первоначаль 
обозначения ("День поминовения", Z 
трубления"), так и некоторые пр; 
ничные обряды. Так, в первый i: 
Нового года, по традиции, трижды зву  
шофар.  Иногда этот обряд пыта 
объяснить, утверждая, что шофаг 
продукт кочевой эпохи, так как 
изготавливается из рога тех живот 
которые составляли основное богат* 
номадов [Никольский,  1931. С. 32] 
мой взгляд, этот обычай тесно связью 
культом умерших и апотропейной я  
гией. Так, в Талмуде упоминается, ч т : 
шофар трубят, чтобы нагнать страх i 
Сатану (Rosh ha-Shanah. 1:6А, В), t j  
чтобы  отогнать злых духов. З е ;  
шофара имели, по-видимому, и еще с а  
значение -  они служили для вызыв 
дождя (Mishnah. Taanit. 3:3A-C).

В настоящее время последним. 
месяцем года, считается элул; он : .  
сматривается как предновогодний и •: 
месяц приготовлений к встрече Н о :: *



■ода. Ежедневно в течение всего месяца, 
кроме Шаббата, трубят в шофар. Люди 
:ри в стр еч е  ж елаю т друг другу 
:частливого нового года [Рош га-Шана. 
Новый год, б.г. С. 7]. В прошлом в этом 
ксяце было принято раздавать больше 

милостыни, чем обычно. За  день до 
Нового года трубить в шофар прек
ращают.

За несколько дней до наступления 
-::вого года в Израиле резко усиливается 
ттаздничное оживление на улицах. 
Повсюду продаю тся разнообразны е 
::дарки -  от небольших сувениров до 
:::к о ш н ы х  подарочных корзин, выс- 
-ззленных на витринах или прямо на 
лицах, почти под ногами у прохожих. 

~?дарки принято дарить родным и 
—узьям, хозяева предприятий одаривают 
служ ащ их. К у л ьм и н ац и и  п ред - 
таздничная суматоха достигает в 

госледний день, напоминая предрож- 
:е:твенскую суету в Европе. Дарить в 
финципе можно все, что угодно, но чаще 
;:;го  дарят сладости (желательно, чтобы 
::ларок был сделан в форме сюрприза).

Накануне праздника хозяйки, по тра- 
.злии, устраивают в домах генеральную 
«горку и стирку, повсюду на балконах 
тпощ утся шторы, скатерти и т.д. В 
' i -тигиозных семьях, как и накануне 
л  тих праздников, принято вымыться и 

вершить омовение в м и к в е .  Рош 
.-Пана, согласно традиции, День Суда
S :евышнего над людьми, в этот день был 
z: творен человек, в этот день решается 
г тьба людей и всего мира на будущий 
па. Поэтому его следует встретить в 
лстоянии ритуальной чистоты и в белой 

■вежде (Kittel) [Грозные дни, б.г. С. 19]. В 
ftxn а-Шана судимы лишь праведники и 
оодеи, причем последние будут вы 

ткнуты из Книги жизни. Согласно пре- 
ц яи ю , на Небесах в огромной Книге 
%жзни записаны имена всех живущих на 
ш е  людей. В день Рош а-Шана Бог 
* сечает в ней, какая судьба на сле

дующий год ожидает каждого человека. 
Суд же над обычными людьми откла
дывается до Йом Киппура, во время 
которого будут подписаны все остальные 
приговоры.

Незадолго до захода Солнца хозяйка 
дома зажигает свечи -  праздник начи
нается. После вечерней молитвы принято 
желать друг другу счастливой записи в 
Книге жизни.

После посещения синагоги устраи
вают вечернюю трапезу. Ее структура в 
целом повторяет структуру прочих 
праздничных трапез: то есть благосло
вение над вином, омовение рук, благосло
вение на хлеб. Во время Рош а-Шана 
принято подавать на стол круглый хлеб, 
который обмакиваю т не в соль, как 
в другие праздники, а в мед. Сефарды 
нередко обмакиваю т хлеб сначала в 
соль, затем  в мед или в сахар, 
а потом в мед [ D o b r i n s k y , 1986. 
С. 315]. После этого приступают к самой 
трапезе, во время которой принято есть 
продукты, ассоциирующиеся с изобилием 
и сладостью. Для того, "чтобы год был 
сладким", принято обмакивать хлеб и 
яблоки в мед (иногда яблоки режут, 
заливаю т медом и ставят на стол). 
Нередко, особенно в восточных общинах, 
подаю т нарезанную  круж очкам и и 
тушенную в меду морковь -  "чтобы в 
будущем году бы ло много денег". 
Подают также голову барана или ры 
бы -  символ плодовитости и изобилия. 
И збегают острых и соленых блюд. У 
выходцев из Марокко в этот день, как и в 
другие праздники, готовят баранину или 
рыбу, сваренную с большим количеством 
приправ и красного перца. Принято 
также подавать сладкие овощи и фрукты: 
свеклу, тыкву, гранат, финики и др. В 
сефардских общинах популярны все
возможные сладости [Dobrinsky, 1986. 
С. 315-316].

В первый день Н ового года, по 
традиции, в синагоге трижды звучит



Обряд ташлих [The High Holy Days, 1973]. 
Прорисовка Г.В. Вороновой.

шофар. (В Мишне имеется ряд пред
писаний о том, какие требования 
предъявляются к шофару (Mishnah. Rosh 
ha-Shanah. 3:2-7).) В него трубят, стоя 
рядом с возвышением, на котором лежит 
свиток Торы; трубить следует так, чтобы 
слышалось тридцать отдельных звуков, 
подаваемых тремя способами. Йеменские 
евреи используют для шофара огромный 
витой рог дикого козла; звук такого 
шофара особенно громкий и необычный.

Дневная трапеза в этот день мало 
отличается от вечерней. Во время Рош 
а-Шана принято много веселиться, пост 
запрещен. После полудня прекращают 
ж елать друг другу хорошей записи в 
Книге жизни. Считается, что праведники 
сразу же заносятся в нее, и приговор 
скрепляется печатью. К  любому человеку 
теперь надо относиться так, будто он 
праведник, и теперь желают: "Счаст
ливой печати в конце".

В первый день нового года, после

/Г

полуденной молитвы, совершают 
распространенный в ряде общин 
т ашлих  (tashlikh -  "бросание"), 
обряд, ашкеназский по происхождений 
впервые упоминается в XV в. Идут с 
берег реки, моря или какого-.- : ' ^  
водоема (ж елательно, чтобы  в 
водилась рыба), где читают главу и; 
пророка Михея (Миха): "Ты ввергнем  | 
пучину морскую все грехи наши" (17 . - . 
После чего встряхивают полы оде: 
выворачивают карманы и таким обр 
"бросают" грехи в воду и каются 1 
восточных евреев имеется аналогична 
обычай -  "идти бросать грехи в м орс j 
хотя он не имеет специального назваз 
Это очень древний очистительный : 
туал, связанный с верой в очистител: 
силу воды. В озмож но такж е, :~s 
умилостивительная жертва -  в во: 
ряде случаев бросают хлеб (дар водян: 
духу). Существует также аналоги 
обычай -  за две-три недели до F 
а-Шана плести из пальмовых лист 
корзину и высаживать в нее боб 
фасолину. За день до Рош а-К  
корзину с пророщенным бобом п о з »  
мают над головой и семь раз покачив^ ~ 
говоря, что она -  замена человека, 
чего корзину бросают в воду [S c^ am J 
1973. С. 163].

На второй день принято есть фрях-* 
нового урожая, сладости.

Рош а-Шана, как уже говорит, m  
откры вает 10 дней покаяния, или 
называемые Грозные дни, которые 
вершаются в Йом Киппур.

Йом Киппур 
(Йом а-Киппурим)

Йом Киппур -  День искупления, 
ный день, празднуется на 10-й день 
сяца тишри, завершая десять днем 
каяния, иначе называемые Грозные 
(yamim nora'im). В библейскую эпоху. 
вероятно, было не всегда так: в кн Б  »



мии День покаяния и очищения приходит
ся на 24-й день седьмого месяца (Неем. 
9:1-3). Это единственный праздник, кото
рый и в диаспоре не празднуют два дня.

Само название праздника иногда свя
зывают с глаголом kafaru, а также вави
лонским карраги -  "очищать".

Йом Киппур представляет собой не
которое исключение из других еврейских 
праздников -  в настоящее время его 
вообще условно можно считать таковым. 
В этот день необходимо соблюдать стро
гий пост и каяться в грехах в (библейскую 
эпоху это предписание распространялось 
и на живших среди евреев иноземцев: "в 
седьмой месяц, в десятый день месяца 
смиряйте души ваши и никакой работы 
не делайте, ни ж итель страны, ни 
пришелец, живущий среди вас, ибо в этот 
лень очистят вас для очищения вашего: 
от всех грехов ваших, перед Богом очис
титесь вы; ... это суббота (шаббат) покоя 
для вас" (Лев. 16:29-31; см. также: 29: 7— 
11). Поэтому Йом Киппур никогда не 
приходится на пятницу или воскресенье, 
чтобы не было двух дней покоя подряд.

С момента своего возникновения 
Иом Киппур претерпел значительную 
эволюцию, превратившись из очень ар
хаичного празднества с богатой обряд
ностью, тесно связанной с очистительной 
н апотропейной магией, в День смирения 
я покаяния.

Впервые он зафиксирован в Жречес
ком кодексе (т.е. в послепленную эпоху) 
как День очищения. Более ранние тексты 
умалчивают о нем. Однако ряд ритуалов, 
характерных для этого праздника, несом
ненно, восходит к глубокой древности.

Центральный мотив всего праздника 
z связанных с ним обрядов -  очищение 
народа (а в библейскую эпоху -  также 
Храма и первосвященника). Известно, 
что вопросы ритуальной чистоты/не
чистоты играю т в иудаизме очень 
:ольшую роль. Этому посвящено мно
жество специальных предписаний. В

древности, когда ритуальная нечистота 
считалась сродни нечистоте обычной, для 
очищ ения требовалось  не столько 
покаяние (смирение души) и молитва, 
сколько определенные очистительные 
обряды. Особую роль в них играли вода и 
кровь, "смывавшие" грехи, т.е. нечистоту. 
В кн. Левит (16:4-25) приводится наи
более подробное описание существовав
ших в эпоху Х рама очистительных 
ритуалов (см. также: Flav. Ant. III. 10). 
Первосвященник, омыв тело и тем самым 
очистив его, надевал льняную одежду и 
приносил жертвы -  одного быка для 
очищения себя самого и Храма; а также 
двух козлов, об участи которых метали 
жребий. Один козел предназначался 
Богу, а другой -  А зазелю  (la-azazel). 
Первого козла первосвященник приносил 
в жертву "за грех" (подобные жертвопри
ношения совершались и во время других 
праздников); кровью жертвенных живот
ных (быка и козла) кропили Скинию З а
вета и жертвенник. Затем первосвящен
ник возлагал руки на голову другого 
козла и исповедовал над ним грехи наро
да, после чего козла с нарочным от
водили в пустыню ("в страну обрывов"). 
Человек, отводивший козла Азазелю, 
также должен был омыть тело и одежду 
в воде и только после этого вернуться в 
город. В Мишне (Yoma. 3:8А -6:6В) 
содержится аналогичный рассказ об этом 
жертвоприношении, но добавляется, что 
на рога козла, предназначенного А за
зелю , повязы вали  красную  нитку 
(Mishnah. Yoma. 4:1, 4:2а). Затем  по
сланник, отводивший козла из Иеруса
лима, в пустыню на определенное рас
стояние, вел его к "ущелью", где раз
делял красную нитку надвое: одну часть 
опять привязывал к рогам животного, а 
другую -  к скале. Потом со скалы он 
сбрасывал козла в ущелье (Misnah. Yoma. 
6:4D, С). Таким образом, совершалось не 
просто "отпущение" козла к Азазелю, но 
жертвоприношение (красный цвет нит



ки -  символ крови -  в данном случае 
обозначал жертвенник и жертвенное 
ж ивотное). Сходные обряды заф ик
сированы и у ряда других народов 
[Никольский, 1931. С. 31; Носенко,  1997. 
С. 26].

К ак уже говорилось, кровь в по
верьях древних народов выполняла раз
личные функции, в том числе и очисти
тельную: "ибо кровь (жертвенная. -  Е.Н.) 
душу очищает" (Лев. 17:11). В архаичных 
обществах особенно боялись нечистоты, 
приписывая ей некую специфическую 
негативную силу. Предписания, касаю
щиеся очищ ения от ритуальной не
чистоты были широко распространены у 
многих народов Древнего Востока -  от 
Египта до Индии (в последней эти пред
писания имеют огромное значение и в 
наши дни). От нечистоты повсеместно из
бавлялись с помощью специальных за
клинаний или магических приемов: 
посредством огня, воды, дыма, удаления 
нечистоты, предварительно перенесенной 
на какой-либо объект, в первоначальное 
место обитания (в данном случае в пус
тыню, т.е. в нижний мир). Иногда ис
следователи проводят параллели между 
ритуалами Йом Киппура и вавилонского 
Нового года, во время которого в жертву 
владычице нижнего мира -  Эрешкигаль -  
приносили козла. В аккадской культовой 
практике после выполнения определен
ных магических операций, в результате 
которых болезни человека переходили на 
жертвенное животное, последнего уводи
ли в пустыню и там обезглавливали 
[Ahitav, 1973. Col. 1001; Носенко,  1996. 
С. 28].

Таким образом, в эпоху Храма совер
шалось очистительное и искупитель
ное жертвоприношение. Разнообразные 
очистительны е обряды характерны  
также для ряда других праздников, в том 
числе жертва "за грех, для очищения", 
которую  приносили Яхве (в Песах, 
Шавуот, Суккот, в 1-й день седьмого

месяца). Но только в десятый де - 
седьмого месяца предписывалось от:- 
вать еще одного козла, отсылая егс в 
пустыню (midbar). Значение пусты нв в 
культуре древних евреев было вес^«£ 
велико: она представлялась обиталит::^ 
злых духов, имевших козлиный облиг 
(seirim), а также ночного демона Л лгт- 
(Лев. 17:7; Ис. 34:14). Существует мне:-:: 
что в отдаленную эпоху евреи приносив 
этим духам-сеирим жертвы (см. Лев. 1“ 1 
Втор. 32:17), и лишь в послепленнн: 
период сформировалось представлен»
об Азазеле [Schauss, 1973. С. 301]. Эти
мология слова (или имени) "azazel" оста
ется неясной, хотя и делались попыттз 
трактовать его как "козий бог" [Ни
кольский, 1931. С. 29] или как имя злая! 
духа пропасти (либо как название сам:ч 
пропасти) [Rowley, 1967. С. 93]. В эпаЫ
2 Храма (V в. до н.э.- I  в. н.э.) Азазе^. 
считался вождем павших ангелов [Лем 
ринцев, 1980. С. 50, 51].

В библейскую эпоху праздничная ; г-  
рядность Йом Киппура вклю чала 
только очистительные и искупительна* 
ритуалы. В Талмуде рассказывается, 
в 10-й день месяца тишри иерусалимскж 
девушки в белых одеждах шли в в е н :- 
градники и танцевали там, призывая птх- 
сутствовавших юношей выбирать сете 
невесту (Mishnah. Taanit. 4:8). Одновре
менно в этот день запрещалось питы 
есть, мыться, умащать тело, носить к:~ 
жаную обувь, вступать в половые сноше
ния (Mishnah. Yoma. 8:1). В ТаНаХе тояе: 
нет четких предписаний относительн: 
необходимости каяться в грехах во врска 
Йом Киппура, кроме уже упоминавшего 
заповеди о смирении души. Однако »: 
некоторых текстах можно найти ука
зания на то, что под таким смирение* 
подразумевали пост (Пс. 34:15; Ис. 58:1-
5, 8). "Таков ли тот пост, который S 
избрал, день, в который томит человет 
душу свою..." (Ис. 58:5). По-видимому.*



веселый характер праздника был утрачен 
к концу эпохи 2 Храма. Филон А лек
сандрийский еще называет его Днем 
веселья и одновременно Днем покаяния и 
очищения (Philo. De vita Mosis. 2:23-23). 
Согласно кн. Юбилеев, Йом Киппур -  
День покаяния и скорби, отмечавшийся в 
память о горе Иакова, скорбящего об 
Иосифе (Jub. 5:17-18). В календаре 
кумранитов он приходился на какой-то 
другой (т.е. не 10-й день месяца тишри) 
день и назывался Днем искупления [Segal, 
1963. С. 40]. Любопытно, что и караимы, 
подобно кумранитам, соблюдают в Йом 
Киппур обычаи траура [Milgrom, Herr, 
1973. Col. 1376-1389].

После разрушения Храма жертво
приношения, в том числе совершаемые в 
Йом Киппур, прекратились. Постепенно 
праздник приобрел характер Дня плача и 
покаяния. Считается также, что в этот 
день вершится Божий суд над всеми 
людьми, кроме праведников и грешников 
(судьба которых решалась в день Рош 
а-Шана) (Mishnah. Rosh ha-Shan. 1:2).

Такую  трансформацию  праздник 
претерпел в основном в эпоху средневе
ковья, став днем строгого поста и воздер
жания от чувственных удовольствий, а 
также всех видов работы, которые запре
щалось выполнять во время Шаббата. В 
X-XI вв. праздники весны и осени -  П е
сах и Йом Киппур -  приобрели чрезвы
чайно важное значение в ряде средизем
номорских еврейских общин. Так, к нача
лу Йом Киппура следовало возвращать- 
:я домой после морских путешествий 
Goiten, 1988. С. 16].

Однако некоторые первоначальные 
черты праздника сохранялись до начала 
XX в. у евреев Дербента. Еврейский 
путешественник Йосеф Й ’худа Черны 
•Chorny) пишет, что в этот день всеоб- 
лего поста "только девушки собираются 
группами, идут по улицам с барабанами и 
играют на гармониках. Находятся и среди 
-эношей такие, что смешиваются с де

вушками в их веселье". Три десятилетия 
спустя другой путешественник -  Цви 
Калдаи описывал этот обычай более под
робно, добавив, что девушки пели любов
ные песни. У евреев Триполи в утро Йом 
Киппура возле синагоги собирались 
мальчики 9-10 лет и пели свадебные 
песни [Patai, 1983, с. 299].

Большинство исследователей пола
гает, что Йом Киппур -  праздник позд
ний, возникш ий скорее всего в 
послепленную эпоху [Веллъгаузен, 1909. 
С. 94; Карлин, Крутицкий, 1991. Стлб. 
797-803; Rowley, 1967. С. 94; Milgrom,  
H err ,  1973. Col. 1376-1389]. Но су
ществует точка зрения, согласно которой 
Йом Киппур, напротив, чрезвычайно 
архаичный скотоводческий праздник, 
связанный с отгоном скота с летних 
пастбищ (подобно тому как Песах был 
праздником выгона скота и его при
плода). Оба праздника рассматриваются 
как весенний и осенний Дни очищения, 
подобные аналогичным календарным 
празднествам весны и лета у многих 
народов мира. В оседлую эпоху Йом Кип
пур как бы отступил на второй план и 
был возрожден в новом качестве в 
послепленный период [Никольский, 1931. 
С. 28, 29]. Иногда подчеркивается, что 
Песах и Йом Киппур -  два ритуала, свя
занные с сезонными миграциями скота 
[Rowley, 1967. С. 220-237; Segal, 1964. 
С. 126-128; Henninger, 1975. С. 76].

Эта точка зрения, согласно которой 
существует определенный структурный 
параллелизм между праздниками Песах и 
Йом Киппур, находит свое подтвержде
ние как в обрядности обоих праздников, 
так и в аналогичных весенних и осенних 
ритуалах у других семитов-скотоводов. 
Уже указывалось на взаимосвязь между 
первым числом месяцев нисана и тишри; 
нечто подобное наблюдается и в отно
шении десятого дня обоих месяцев. Их 
также разделяет ровно полгода. В деся
тый день месяца нисан надлежало вы-



Обряд каппарот [The High Holy Days, 1973]. 
Прорисовка Г.В. Вороновой.

брать животное для принесения пасхаль
ной жертвы. Сейчас трудно определен
но говорить о времени возникновения и 
первоначальном характере празднества, 
отмечавшегося в 10-й день седьмого ме
сяца, но очевидно, что в его основе лежит 
чрезвычайно архаичный скотоводческий 
ритуал, связанный с очистительной и апо- 
тропейной магией и соблюдением ряда 
табу.

Накануне праздника принято просить 
прощения у друзей, знакомых и у всех, с 
кем доводилось встречаться в прошед
шем году. То есть, в настоящее время это 
и день примирения (Талмуд рекомендует 
не отказывать в прощении).

В этот же день в ряде ортодоксаль
ных общин совершают обряд каппарот

Скаппорес), мн. число от kapparah -  "зам; 
на", "искупление" (в принципе это можн 
сделать в любой из десяти дней тшувь: I 
После чтения библейских текстов живсг: 
(желательно белого) петуха семь раз кру
тят над головой человека (если это жен
щина, то манипуляцию проделывают ; 
курицей; беременная женщина берет а 
петуха, и курицу, так как у нее може- 
родиться мальчик). При этом произносит 
определенный текст-формулу, в котор :1 
утверждается, что эта птица "замените. ̂  
человека" и его искупительная жертва 
"Душа за душу. Это да будет искуплени; 
моим, жертвой моей, заменой меня. Сег 
петух пойдет на смерть, а я обре~ 
долгую и счастливую жизнь" [Каппаг. 
1991. Стлб. 260].

После этого птицу в прошлом убиы 
ли, а мясо раздавали бедным -  в настс i- 
щее время ее выкупают, т.е. заменя:-:~ 
деньгами. Обряд впервые зафиксирован в 
эпоху гаонов1, в IX в., но не исключено, 
что он возник гораздо раньше. Для э т и  
целей иногда использовали и другие 
животных (например ягненка), а такж; 
растеня (бобовые), специально высажен
ные и проращенные для этого случая j  
горшке. В настоящее время в том случае 
если невозможно достать курицу, иногаь 
используют живую рыбу, гуся или любу*: 
ритуально чистую, разрешенную в ш ип 
птицу, кроме голубя (так как голубе; 
приносили в жертву в Иерусалимскс - 
храме). П отроха птицы вы брасы вакг 
"для птиц небесных" [Грозные дни, б.г. 
С. 56]. В некоторых общинах вмест: 
петуха берут деньги; соответственно е э ~ 

меняется и формула (деньги пойдут на 
раздачу милостыни). Иными словами, эт: 
умилостивительный обряд -  перенесение 
различных несчастий, болезней, боли i 
т.д. на другой объект, который зате-. 
уничтожается [Носенко, 1997. С. 27].

1 Гаоны -  законоучители, главы к р у п н а  
йешив -  религиозных учебных заведений.



Накануне Йом Киппура принято 
посещать кладбища, так как считается, 
гго умершие могут на Небесах за
ступаться за живых [Goldstein,  1980. 
Г 36], и раздавать больше милостыни. В 
.хнагоге читают Видуй (покаянную мо- 
тнтву), иногда сопровождая ее обрядом 
гачевания, во время которого служка 
:?лжен нанести кающемуся 39 ударов 
-емнем по плечу (пол синагоги во время 
збряда устлан сеном) [Dobrinsky, 1986. 
С 340].

В 9-й день месяца тишри, за несколь- 
: часов до наступления Йом Киппура, 
страивается вечерняя трапеза. Пища 

юлжна быть легкой, исключаются про- 
;укты, которые считаются тяжелыми, 
-мпример, орехи и кунжут; не пьют вина.
3 ашкеназских общинах принято по- 
и за т ь  бульон с так назы ваемы ми 
ге п л а х  -  пельменями с мясом, сва- 
. иными в этом бульоне. По окончании

— апезы стол застилаю т белой ска- 
ертью, надевают праздничную одежду, 

к  избегают носить украшения. В ре- 
тжгиозных семьях принято одевать белую 
тежду и специальный наряд для 
: лящихся мужчин -  kittel (род халата с 

ттинными рукавами), необходимо также 
еять кожаную обувь. Женщины за- 

жягают свечи и произносят благо- 
_товение. Свечей не менее двух, но 
сычно их зажигают больше -  в память
б умерших родственниках (желательно 

::  количеству покойных). Эти свечи 
:: .тжны гореть не менее 24-х часов. Эти 
-ггциальные свечи для Йом Киппура 
ттодаются в Израиле за несколько дней 
;: наступления праздника, и их охотно 
■-скупают. Распространен обычай, по 
::торому старейший член семьи перед 
т:дом  в синагогу (в Иерусалиме -  к 
Г тане плача) благословляет детей [Йом 
■Сглпур. Судный день, б.г. С. 9].

После зажигани свечей и наступ
а л и  собственно Йом Киппура вступают 

з л у  обычаи и предписания этого дня.

Йом Киппур, пожалуй, единственный 
день, в который и нерелигиозные евреи 
придерживаются многих традиционных 
предписаний и запретов. Этих запретов 
пять: 1. есть и пить; 2. умащивать тело (в 
настоящее время избегат пользоваться 
духами, дезодорантами и т.п.); 3. мыться 
(можно только с гигиеническими це
лями); 4. носить кожаную обувь; 5. всту
пать в половые сношения. Н есовер
шеннолетние (т.е. девочки до 12-ти лет и 
мальчики до 13-ти) освобождаются от 
поста.

Эти запреты, согласно традиции, мо
гут быть смягчены для больных и ро
жениц.

В Йом Киппур запрещена всякая ра
бота (те же ее виды, которые запрещено 
выполнять в Шаббат), и этому запрету 
строго следуют в различных общинах. В 
Израиле в Йом Киппур не работает не 
только общественный транспорт, но не 
ездят на автомобилях (исключение сос
тавляют службы экстренной помощи). 
Вечером улицы запружены толпами на
рядно одетых, гуляющих людей. Среди 
них выделяются спешащие в синагогу 
мужчины, закутанные в т алиты  (тале
сы , молитвенную белую шелковую или 
шерстяную накидку с синими полосами у 
краев). Во время Йом Киппура городские 
улицы в полном распоряжении детей, на 
которых, как уже говорилось, не рас
пространяются законы поста и которые 
повсюду снуют на роликовых коньках 
или велосипедах. Улицы полностью  
пустеют только поздно ночью.

Большую часть праздника ранее про
водили (в ортодоксальных общинах и 
сейчас проводят) в синагоге. Молящиеся 
одеты в белое (kittel) — как напоминание о 
смерти.

Открывает вечернее богослужение 
молитва Кол Нидре(й) (арамейск. "все 
обеты"): в ней аннулируются, объяв
ляются недействительными все инди
видуальные обеты, обещания, клятвы,

•С ааендарны е обычаи. 257



Йеменский еврей трубит в шофар на Йом 
Киппур у Стены плача в Иерусалиме [The 
High Holy Days, 1973]. Прорисовка 
Г.В. Вороновой.

которы е человек в течение года дал 
опрометчиво или по незнанию по
следствий и которые поэтому не могут 
быть выполнены. Происхождение обы
чая не известно (вперые зафиксирован в
VIII в.) Возможно, он был заимствован 
евреями, так как в responsa вавилонских 
гаонов говорится, что они узнали о нем 
из других земель, но из каких -  остается 
неясным [Kieval, 1974. Col. 1162]. Воз
можно, первоначальной функцией Кол 
Нидрей было отвести от общины про
клятие (порчу, сглаз, -  т.е. аннулировать 
действие злых сил). Начиная с эпохи 
гаонов (с VI в.) имеются также не
которы е разночтения в тексте Кол 
Нидрей в различных общинах. Затем два 
представителя общины, державшие в

руках во время молитвы свитки Tor I 
обходят с ними присутствующих. Те 
луют свитки и каются в соверш енны 
грехах.

Во время Йом Киппура в синагс-е 
шесть раз читаю т Видуй (покаянк -е 
молитву), во время которой МОЛЯ11ПГг.« 
стоят со склоненными головами и м  
время перечисления грехов бьют себя ~ -  
лаком в грудь. Читается также ococ-s 
поминальная молитва Изкор (что вкуп: ; 
зажиганием свечей по усопшим и посе—; 
нием могил близких накануне Й * 
Киппура дает основание говорить о т: • 
что в древности этот праздник сь 
связан с культом предков).

Завершает Йом Киппур вечерняя н  - 
литва Нейла, начинающаяся с того мо
мента, когда солнце оказывается е я  
верхушками деревьев -  за час с четвер
тью до заката -  и заканчивающаяс* : 
появлением на небе первых звезд. З г ч  
шофара (бат-кол) означает конец пост_. 
(В древности звук шофара в Юбилейнкд 
год в день Йом Киппура о зн ач ь  
освобождение рабов и возвращен:-: 
земли, заложенной за долги, прежнаи 
владельцам (Лев. 25:9-10)).

После этого на улицах Израиля наб
людается невероятное оживление -  люз! 
торопятся по домам, из окон кото: н Щ 
доносятся разнообразные вкусные з:г> 
хи. Пост окончен, и сразу же предписы
вается готовиться к следующему пр---- 
нику -  Суккот.

Суккот

Суккот  (sukkot -  "кущи", "ш аласт” 
празднуют в 15-й день месяца тишрн ш 
память об окончании Исхода евреен зэ 
Египта (sukkah -  "куща", "шалаш"; в з ~  
временных жилищах они, согласно трщ - 
ции, жили в пустыне). Праздник про;:~-< 
жается семь дней (причем только перньл: 
и последний считаются праздничным*, it 
остальные -  hoi ha-mo'ed, "будни npi:: 
ника").



В библейскую эпоху Суккот был 
одним из трех главнейших праздников, во 
время которых предписывалось совер
шить паломничество в Иерусалимский 
храм. Он известен в кн. Договора (Исх. 
23:14-17). Однако обозначение его как 
праздника Кущей появляется только в 
Жреческом кодексе (т.е. в послепленную 
:-лоху). Более ранние тексты называют 
:ro hag ha-asif -  Праздник урожая: "Три 
газа в году справляй праздники, по- 
:вященные мне: ... и праздник сбора 
рожая в конце года, когда уберешь с 

голя выращенное трудами твоими" (Исх. 
23: 14, 16; см. такж е: Исх. 34:22). 
Любопытно, что в некоторых текстах он 
-азывается просто hag -  праздник: "и 
: эбрались к царю Соломону на праздник 
hag) все Израильтяне в месяце афаниме, 
готорый есть седьмой месяц" (1 Царей, 
’ 2; см. также: 2 Хрон. 7:8, где говорится, 
т о  праздник продолжался семь дней; 
■ророк И езекииль (45:25) в своем 
тророчестве о будущем царстве говорит, 
что этот праздник справляли в пят
надцатый день седьмого месяца).

В древнейших текстах содержится 
только предписание всем мужчинам 
: бязательно совершать паломничество в 
естное святилище. Более подробные 

■редписания имеются в кн. Левит (23:34
43), где праздник впервые назван sukkot и 
т е  указывается на то, что он продол
жался семь дней; но собственно праздни- 
; 'м  считался только первый день, во 
атгмя которого, как и во время восьмого, 
заключительного, запрещалась работа
■ предписывалось созывать "священное 
:х>рание". Остальные дни рассматрива
юсь как "будни праздника" -  hoi ha-moed.
3 этом же отрывке есть очень интерес
ные предписания относительно проведе- 
^гя некоторых праздничных ритуалов: 

возьмите себе в первый день 
.газдника Суккот) плод дерева пре- 
тасного, ветви пальмовые и ветви де- 

т-ева широколиственного, и верб речных,

и радуйтесь перед Богом Всесильным 
вашим семь дней; ... в шалашах живите 
семь дней; и каждый житель страны в 
Израиле должен жить в шалаше" (Лев. 
23:40-42).

В этот день в Иерусалимском храме в 
жертву приносили крупный и мелкий 
рогатый скот, в том числе козла "в жерт
ву за грех", для очищения, а также муку и 
масло (причем общее количество прино
симых в жертву быков достигало 70) 
(Чис. 29:12-38; Втор. 31:10-13). Предпи
сывалось также читать перед народом 
Тору. В 1 книге Царей рассказывается, 
что праздник Суккот совпал с днем освя
щения царем Соломоном 1-го Храма (в 
седьмом месяце, который в этом отрывке 
известен под более древним названием 
афаним, а не тишри). Поэтому в тот год 
праздник отмечался особенно торжест
венно. Там же впервые упоминается, что 
во время праздника Суккот читалось 
моление о дожде (1 Царей, 8:35-36; см. 
также: 2 Хрон. 7:8). С ним связано 
предание о похищении (браке-умыкании) 
женщин в древнем Силоме, происхо
дившем, согласно тексту, в виног
радниках (Суд. 21:19 и сл,). После 
отпадения 10 колен от Израильского 
царства правитель Иеровоам из поли
тических соображений перенес праздник 
на восьмой месяц и сделал центром 
культа Бет-Эль (Вефиль), где воздвиг 
жертвенник в виде золотых тельцов (1 
Царей, 12:26-33). Но впоследствии Сук
кот вновь начали праздновать в седьмом 
месяце. П осле В авилонского плена 
праздник опять стали отмечать в Иеруса
лиме, причем на кровлях домов и на 
площадях города строили кущи из веток 
масличных, пальмовых, миртовых и дру
гих видов деревьев (1 Ездры. 3:1-4; Неем. 
8:13-18).

В послепленную эпоху Суккот все 
более начали связывать с Исходом из 
Египта, однако празник сохранял свой ве
селый, возможно, даже несколько буй



ный характер, на что имеются указания в 
ряде пророческих книг. Весь Иерусалим 
украшали зеленью -  ветками, плодами, 
цветами; цветами же украшали жертвен
ный скот. Интересно, что в эпоху 2-го 
Храма не просто читали моление о 
дожде, но совершали церемонию воз
лияния воды на храмовый алтарь из 
особой чаши. Этот ритуал уже в тал
мудическую эпоху связывали с вызы
ванием дождя. Так, в комментарии на 
слова "лейте передо Мной воду в 
Суккот”, поясняется: "Так как Суккот -  
время ежегодных дождей, сказал Свя
той..., лейте передо Мной воду, чтобы 
были благословенны ежегодние дожди" 
(Rosh ha-Shanah. 1:6В). Сам обряд описан 
у Иосифа Флавия, и в Мишне (Flav. Ant. 
XIII.3; Mishnah. Suk. 4). В библейскую 
эпоху праздник сохранял также следы 
культа огня -  ритуал simchat bet hashoevah
-  ритуальную  пляску с ф акелами, 
зажженными от четырех менор  (ри
туальных семисвечников), стоявших на 
женском дворе Храма. Мужчины плясали 
с этими факелами на мужской половине, 
при этом покачивая их и подбрасывая 
(Mishnah. Sukkah. 5:2-4). Не исключено, 
что еще в эпоху 2-го Храма праздник 
Суккот сохранял свое значение и как 
П раздник окончания сухого сезона 
(Mishnah. Rosh ha-Shanah. 1:2F). Если 
дожди в течение месяца после праздника 
не выпадали или были недостаточно 
обильными, это рассматривалось как Бо
жественное проклятие (Mishnah. Taanit. 
1:1; 1:2А-В; 1:3 и др.).

В талмудическую эпоху особенно 
стали выделять восьмой день праздника, 
упоминавшийся и в более ранних текстах. 
Он получил название Шмини Ацерет и 
считался особым праздником. Это назва
ние встречается в ТаНаХе (Лев. 23:36; 
Чис. 29:3 и др.). Под atzeret, по-видимому, 
понимали день собрания. Поскольку по
следний день праздников Песах и Шавуот 
также носил название atzeret, то иногда

предполагают, что так называли вооб~- 
заключительный день праздника [Тт- 
Concise Jewish Encyclopedia, 1980. С. 50Г-' 

Происхождение праздника Суккот i 
некоторых его ритуалов -  предмет дп: 
куссии в научной литературе. Суккот на
ряду с Песах и Шавуот считают чист 
земледельческим по своему происхожде
нию праздником, заимствованным у х«- 
наанеев [Велльгаузен, 1909. С. 80; Heato*. 
1956. С. 230; Finkelstein,  1973. С. 51C 
S chauss ,  1973. С. 171; K u rsch ,  19~- 
Со1. 495-502; Anderson, 1951. С. 299]. Не
которые исследователи полагают, чт 
обрядность праздника Суккот сложила- 
во многом под влиянием вавилонског: 
празднества akitu, которое отмечали ка■ 
весной, так и осенью, и главной с;- 
ставляюгцей которого была ритуальна 
драма, повествующая о битве Мардука 
олицетворением хаоса, его смертг. 
воскресении и сакральном браке, i  t . ] 
Суккот, согласно этой теории, -  праздны 
в честь умирающего и воскресающег: 
божества [Mowinkel, 1962. С. 223; Муй J 
and Ritual, 1935. С. 47-49]. Термин h tr 
которым обозначается Суккот (наряд1- : 
праздниками М ацот и Шавуот) 
терпретируют иногда как "религиозных 
пляску", "священный хоровод", заимст
вованный евреями у ханаанеев. Суккот. 
таким образом , рассматриваю т к^: 
праздник, носивший оргиастический i i  
рактер, наподобие вакханалий или об
рядов, характерных для культа О сирис 
[Н икольский ,  1931. С. 35, 38; Schau::. 
1973. С. 173]. Некоторые ученые считак - 
Суккот праздником начала года, сопря
женным с праздниками Рош а-Шана ■ 
Йом Киппур [Schauss, 1973.С. 170; Не• 
ninger,  1975. С. 52; Robinson G., 19;*.
С. 113]. По мнению других, он был связан 
с солярным культом и осенним равн - 
денствием [Gaster Th., 1950. С. 3 
Goudoever, 1961. С. 35].

Большую дискуссию породил С£М



обычай жить в суккё. Больш инство 
исследователей признаю т поздним и 
неубедительным объяснение, даваемое в 
Торе. Отмечается, что оно искусственно 
"привязано" к кочевой эпохе (так, на
пример, в пустыне не из чего было 
построить сукку). Существует гипотеза, 
согласно которой этот обычай восходит к 
постройке шалашей на полях, в которых 
жили в период сбора урожая, либо к 
возведению паломниками шалашей на 
улицах и площадях Иерусалима [по
дробнее см.: Schauss, 1973. С. 200-203]. 
Согласно наиболее распространенной 
точке зрения, обычай строить ритуаль
ные шалаши евреи унаследовали от 
ханаанеев, у которых он был связан с 
культом Баала-Адониса-Таммуза, точнее
-  церемонией воцарения Баала и пира 
богов, происходившего в специально 
построенных для этого шалашах. Во 
время этого праздника разыгрывалась 
ритуальная драма, участники которой 
также жили в шалашах [Gressman, 1925. 
С. 416-432; Gaster Th., 1934. С. 677-714; 
Schauss, 1973. С. 103]. По другой гипо
тезе, шалаши, которы е возводили во 
время Суккота, были типологически 
сходны с шалашами, сооружавшимися на 
толях в Древнем Египте и служившие 
святилищами, в которые приносили пер
вые плоды нового урожая [Goudoever, 
1961. С. 32].

Очевидно, что обряды этого праздни
ка сохранили черты имитативной, очис
тительной и продуцирующей магии и 
сервоначально выполнялись с целью 
вызвать дождь, увеличить плодородие 
1емли и обеспечить хороший урожай. В 
гиблейскую эпоху Суккот был одним из 
важнейших аграрных праздников, рубе- 
хом сухого и влажного сезонов. Бе- 
;условно, некоторые его черты могли 
:ыть заимствованы евреями у соседей- 
.внаанеев, и других оседлых обитателей 
;аро-палестинского региона. О его глу
бокой древности свидетельствует одно из

его обозначений -  hag -  праздник, воз
можно, основной праздник, "перво- 
праздник", а также его связь с культом 
Луны -  он празднуется в полнолуние 
месяца тишри. Полнолуние считалось у 
многих народов древности опасным 
моментом, когда особенно активны злые 
духи, поэтому с ним связано, как правило, 
множ ество апотропейны х обрядов. 
Типологически он сходен с праздниками 
урожая и плодородия земли, бытовав
шими у многих земледельческих народов 
Средиземноморья (Малые/сельские Дио
нисии у древних греков, Либералии и 
Церералии у римлян и т.д.).

Важная особенность праздника -  
благословения, произносимые над arbaa 
minim -  четырьмя видами растений. Об
ряд подробно описан в Талмуде (Mishnah. 
Sukkah. 3-4А): лулаб/лулав  (побег фини
ковой пальмы), гадасим (три ветки мир
тового дерева), аравот  (две ветки ивы) 
связывают в пучок (также называемый 
лулавом) и держат в правой руке. В ле
вую руку берут этрог  (цитрон, райское 
яблоко), произнося при этом благослове
ние. По окончании его, переворачивают 
этрог черенком вниз и, сблизив руки, 
потряхивают букетом на четыре стороны 
света. С этрогом и лулавом молящиеся 
обходят в синагоге вокруг бимы  (возвы
шения, с которого читают священные 
тексты), подобно тому как в древности 
обходили вокруг жертвенника в Храме 
(Mishnah. Sukkah. 3:12). Иногда лулав и 
этрог считали талисманом для вызы 
вания дождя (Mishnah. Taanit. 2:2В), а 
также благоприятного для урожая ветра 
(Sukkah. 3:7В). Некоторые исследователи 
усматривают в этом ритуале сходство с 
обрядностью дионисийских праздников 
[Ausubel, 1964. С. 429].

Постройка сукки начинается сразу 
же после окончания Йом Киппура. 
Подробные предписания относительно ее 
возведения, проживания в ней, празд



ничной трапезы  и т.д. содержатся в 
Талмуде. Так, женщины освобождаются 
от обязанности жить в сукке (Mishnah. 
Sukkah. 2:8). Сукка должна иметь не 
менее трех стен; покрытие ее должно 
быть сделано из ветвей с листьями или 
без (но не из досок), так чтобы сквозь 
них были видны звезды и мог проникать 
дождь. К кровле сукки принято под
вешивать различные плоды (Mishnah. 
Sukkah. 1:1, 4-7 и др.). В прошлом на 
Востоке сукку возводили в основном на 
плоских кровлях домов из ветвей и 
обмазывали глиной [Бируни, 1957. С. 305; 
Успенский, 1894. С. 507]. Внутри на стены 
иногда вешали ковры [Shachar, 1975. 
С. 10]. В Палестине кущи нередко 
сооружали за городом. По замечанию
Э. Робинсона, во время праздника Суккот 
города (имелось в виду еврейское 
население Палестины) пустели, все пере
селялись жить в шалаши, построенные в 
полях; повсюду царило бурное веселье 
[Robinson £., Smith Е., 1852. С. 255]. Сама
ритяне в прошлом возводили кущи из 
ветвей в своем квартале (города Наблус); 
начиная с 1820-х гг. им было разрешено 
строить их на священной для них горе 
Геризим [Robinsom, Smith, 1852. С. 282, 
287], где они сооружают их по сей день.

В настоящее время для сукки исполь
зуют ветви, фанеру, пластик, разные 
дощечки и т.п., в этом деле с большим 
энтузиазмом участвуют дети. Сукки ста
вят во дворах домов, синагог, даже на 
балконах (обязательно, чтобы сверху не 
было другого балкона, иначе он будет 
защищать от дождя нижний балкон, и 
стоящая на нем сукка не будет считаться 
таковой). Сукку строят так, чтобы в ней 
могли поместиться как минимум все муж
чины семьи (иногда сооружают одну сук
ку на несколько семейств), а также не
которое количество гостей. Внутри ее 
украшают различными плодами, цвета
ми, орехами, гирляндами, разноцветными 
украшениями, которые подвешивают к

потолку. В Израиле такие украшена, 
продают в магазинах, а также на спе
циальных базарах. Раньше в некоторых 
сефардских общинах сукку обильно укра
шали зеленью снаружи, так, что она 
поминала шалаш, а дети пели и тансе- 
вали в ней [Dobrinsky, 1986, С. 385].

Особая суматоха на таких базара:, 
царит накануне праздника, там продают
ся также пальмовые побеги (лулав s  
этроги. Наиболее колоритное зрелище 
представляет праздничный базар в квар
тале Меа Шеарим в Иерусалиме (насе
ленном ортодоксальными евреями). Н - 
базаре ведется оживленнейший торг. .т - 
лавы и этроги выбирают чрезвычак:-::* 
придирчиво (с лупой в руках). Этроп 
потом нередко хранят в специальна :: 
шкатулках. Такие шкатулки Х1Х-нача~1. 
XX в., в том числе из Палестины и crpi-s 
Ближнего Востока, изготовленные из де
рева, металла и других материалов, име
ли самую разнообразную форму. Нз^ 
более популярны шкатулки в форме са
мого плода [Shachar, 1975. С. 10; Jer-se- 
lem, 1993. С. 42].

Подобно другим праздникам, Сукк:~ 
начинается перед заходом солнца. Неза
долго до этого  усиливается пред 
праздничное оживление на улицах; ос:- 
бенно это заметно в Иерусалиме. Горс:- 
ские улицы запружены автомобилями ■ 
снующими людьми с покупками я 
Иерусалим спешат вереницы машин и  
других мест.

Хозяйка дома зажигает свечи, заде.' 
мужчины уходят в синагогу. После з::- 
вращения из синагоги члены семьи ■ 
гости собираются в сукке. Как и в др>тте 
праздники, совершают благословение п я  
вином, омовение рук, благословение над 
хлебом, при этом хлеб обмакивают в мед 
как во время Рош а-Шана.

На следующий день собираются ■ 
синагоге на праздничную службу, ~~i 
этом мужчины держат в руках arbaa ~ ~  
nim ("четыре вида растений"): в празги



руке -  букет из ветвей, а в левой -  этрог. 
После специального благословения букет 
и этрог соединяют вместе, перевернув 
при этом этрог черенком вниз. Интерес
но, что у самаритян и караимов лулав и 
этрог используется только для постройки 
суккот [Schauss, 1973. С. 204]. Церемония 
с четырьмя видами растений совершается 
каждое утро праздника, за исключением 
Шаббата. Кроме того, в некоторых сина
гогах существует обычай семь раз совер
шать круговую процессию (hakkafot) вок
руг бимы с лулавом в руках в течение 
первых шести дней праздника.

Все дни праздника принято ходить 
друг к другу в гости, принимать гостей в 
сукке. Ортодоксальные евреи продол
жают ночевать в ней в течение всего 
праздника.

На седьмой день совершается обряд 
Хошана Рабба (Hoshanah Rabbah -  Be- 
гикая Хошана; первоначально Yom  
-'oshanah -  День Хошана). Этот обряд 
; ззник в послеталмудический период, 
хотя восходит к эпохе Храма. Он 
заключается в том, что мужчины обхо- 
и т  биму (в древности -  алтарь Храма) с 
жзовыми ветвями в руках -  причем этими 
= етвями хлещут землю до тех пор, пока 
гастья не облетят с ветвей, -  с 
?эзгласами "Hoshanah" -  "помилуй нас" 
Mishnah. Sukkah. 4:5). В средние века 

;-тот обряд все более переосмысливался 
:-к  очистительный, а сам день -  как 
:;нь очищения, особенно у сефардов, 
е вторые рассматривали его как второй 
Йом Киппур [Schauss, 1973. С. 187; 
1 rterman, 1991. С. 95]. Очевидно, этот 
тжтуал в древности был связан с про- 
гтшрующей магией. С ночью на Хошана 
~i56a связан ряд поверий. Так, считается, 
^то в эту ночь души умерших приходят 
•. глиться в синагогу; по другому по
верью, если человек не увидит тени,
. ггственной головы, он не проживет и 
*:га [Shachar, 1975. С. 10]. В этот день во

время дневной трапезы, как и накануне 
Йом Киппура, принято есть креплах.

Интересны многие молитвы, читае
мые в Суккот, и в особенности во время 
Хошана Рабба. Ниже приводится перевод 
текста одной из них:

Осанна, помоги и спаси, Господи,
Землю от засухи, скотину от выкидышей, 
Масличные деревья от опадания плодов, 
Пшеницу от вредителей,
Виноградники от червей,
Овечьи стада от худобы,
Фрукты от высыхания и осыпания,
Жатву от проклятья,
Колосья от засухи,
Осанна, спаси, Господи,
Урожай от прыгающей саранчи, осанна,

Посади живую душу в деревья,
В виноградники и хлеба,
Облей их и напои крепкими дождями, 
Чтобы поднялись цветы и трава, осанна.
[Праздник Суккот (праздник Кущей), б.г.

С. 53, 54]

К концу седьмого дня заходят в сукку 
в последний раз. Суккот как бы плавно 
переходит в праздник Шмини Ацерет, 
который завершает Суккот, являясь при 
этом самостоятельным праздником. В 
этот день находиться в сукке больше не 
положено.

Во время Шмини Ацерет в синагоге 
кантор, облаченный в китл, поет особую 
молитву о дожде (tephillat geshem). 
В древности в этот день было принято 
гадать по дыму, поднимавшемуся над 
жертвенником в Храме (Mishnah. Yoma. 
2:1В).

На следующий, девятый день отме
чаю т особый праздник, получивший 
название Симхат Тора ("радость Торы") -  
в этот день заканчивается годичный цикл 
чтения Торы. В некоторых ашкеназских 
синагогах кантор поет моление о дожде 
[Schauss, 1973. Р. 196]. В Израиле Шмини 
Ацерет и Симхат Тора празднуются в



один день, в который читают моление о 
дожде, а также молятся за души умерших 
родителей.

Вечером в синагоге после празд
ничной молитвы выносят из арон га- 
кодеш (места хранения свитков Торы) все 
имеющиеся свитки, и мужчины семь раз 
торжественно обносят их вокруг бимы. 
Шествие -  hakkafot -  сопровождается пе
нием и танцами. Дети с флажками в 
руках тоже участвуют в веселье [Loeb, 
1997. С. 95]. Свитки Торы особенно 
украшают. В эпоху средневековья жен
щины отдавали для свитков на этот день 
свои драгоценности. Стены во многих 
синагогах увешивают цветами, коврами и 
занавесями. После окончания церемонии 
поющая и танцующая толпа выходит из 
синагоги. В Израиле везде по улицам 
проходят веселые процессии молодежи, 
нередко с факелами в руках. На пло
щадях сооружают эстрадные площадки, с 
которых такж е исполняют различные 
песни. Веселье продолжается до поздней 
ночи.

Церемония хакафот  повторяется и 
на другой день, после утренней молитвы. 
Затем  читают последнюю часть Торы, 
причем читать вызы ваю т не только 
взрослых мужчин, но и мальчиков. Чи
тающего называют hatan torah -  жених 
Торы. Сразу после окончания последней 
части начитают читать первую книгу -  
Бытие (Берешит). Вызванного для чте
ния первой части называют hatan bereshit
— жених Береш ит. В прошлом этим 
"женихам" воздавали особые почести, их 
с музыкой и с факелами сопровождали из 
дома в синагогу и обратно. Когда они 
выходили к чтению Торы, их осыпали 
орехами и сладостями, как поступают с 
женихом перед свадьбой [Shachar, 1975. 
С. И].

В Израиле в некоторых киббуцах в 
настоящее время отмечают (с 1950-х гг.) 
Праздник урожая (Hagigah ha-Asif) как

дополнение к празднику Суккот. Основ
ные темы этого праздника -  сбор вторе г : 
урожая пшеницы, осенних фруктов, на
чало сельскохозяйственного года и пет- 
вых дождей [Shilem, 1974. Col. 959-96 
Традиция отмечать ряд праздников i 
основном аграрного характера), придет- 
живаясь некоторых древних обрядов. &: > 
никла в Палестине в 20-30-е годы XX з. 
Это своеобразная попытка возродв- ; 
традиции. С ценарии так о го  рот; 
праздников обычно написаны профе: 
сиональными историками, композито
рами и др., с привлечением библейских i 
талмудических текстов, с музыкальны- 
сопровождением и т.д.

ЗИМ НИЕ ПРАЗДНИКИ 

Ханука

Ханука (Hanikkah), первый из зим;-тет 
праздников, отмечается 25-го числа ме
сяца кислев и празднуется в теченг; 
восьми дней -  до 3-го дня месяца т е к '  
Само название переводят как "ост г- 
щение", либо как "новоселье". Праздны; 
был установлен в честь очищения X piv- 
и чуда, случившегося во время восстанэ 
Маккавеев (167-140 гг. до н.э.) протт; 
царя Селевкидской Сирии, Антиоха Г 
Эпифана. Последний преследовал иут.т • 
скую религию, осквернил Храм и сам: -! 
алтарь. Когда Иуда М аккавей (Иег;-т. 
Маккаби) из рода Хасмонеев, вставила 
во главе восставших, после долгой борь
бы вступил в Иерусалим, он разрушЕП 
оскверненный алтарь, воздвиг новый тл 
камней, которых не касалось железо, я 
совершил на нем жертвопринош еш е 
В честь этого события и был установлг а 
восьмидневный праздник: "Так соб;г  
шали обновление жертвенника восез*. 
дней с весельем..." (1 Мак. 4:56 и след * 
По преданию, очищение было соверш и. 
в тот же самый, 25-й, день месяца ки сет  
в который жертвенник был оскверни



язычниками за два года перед этим (1 
Мак. 4:52, 59). По другой версии, более 
поздней, совершено было очищение не 
только жертвенника, но и всего Храма (2 
Мак. 1:18).

Название "Ханука" в книгах М ак
кавеев еще не употребляется; нет в них и 
особых предписаний относительно прове
дения праздника, кроме заповеди весе
литься. Имеются также указания, что его 
справляли по образцу праздника Суккот
-  как день кущей и огня (2 Мак. 1:18), "по 
подобию праздника кущей... Поэтому они 
с жезлами, обвитыми плющом, с цвету
щими ветвями и пальмами возносили 
хвалебные песни Тому, Который благо
словил очистить место Свое" (2 Мак. 
10:6-7). Но самих кущей, по-видимому, не 
строили. Со временем был забыт (или 
запрещен) такж е обычай соверш ать 
праздничную процессию с зелеными вет
вями: так, автор 1 кн. Маккавеев, живший
з годы правления иудейского царя 
.Александра Янная (103-76 гг. до н.э.), об 
этом уже ничего не знает. По-видимому, 
гэычай совершать праздничную процес
сию с зеленью дольше сохранялся в 
диаспоре, где была написана 2 кн.
• 1аккавеев [Myth and Ritual, 1935. С. 164; 

Hanukkah, 1974. Col. 1281]. Праздником 
’огней" или "света" (срсста) его называет
• !осиф Флавий (Flav. Ant. XII.7.; Contra 
Ар.II.9).

Талмудическое предание связывает 
■раздник с чудом, которое произошло во 
зремя освящения Храма (Shab. 2:1b): 
•: эгда. Хасмонеи вошли в оскверненный 
Храм, то для того, чтобы зажечь Менору 
храмовый семисвечник) и начать бого

служение, необходимо было священное, 
Ееоскверненное масло. Однако в Храме 
нашелся только один маленький сосуд с 
'ж и м , ритуально чистым маслом, кото- 
гэго должно было хватить для светиль
ника только на один день. Но неожи- 
iiHHO случилось чудо: масло не выгорело 

концу первого дня, и светильник про

должал гореть целых восемь дней, пока 
не было изготовлено новое, ритуально 
чистое, масло. А налогичная легенда 
излагается во 2 кн. Маккавеев (1:18): во 
время освящения 2 Храма при Неемии 
(V в. до н.э.) на дне колодца был найден 
спрятанный свящ енниками 1 Храма 
священный огонь -  это чудо, по преда
нию, тоже произошло в 25-й день месяца 
кислев.

В Талмуде этот праздник называется, 
главным образом, "Днем освящения", в 
который было предписано зажигать све
тильники. Согласно школе Шаммая, в 
первый день следовало зажечь восемь 
огней и затем каждый день гасить по 
одному. Согласно школе Гиллеля1, в пер
вый день надлежало зажечь один све
тильник, а в последующие дни добавлять 
по одному, доведя их число до восьми -  
именно этот последний способ получил 
повсеместное распространение. Известно 
в Талмуде и название праздника -  "Ха
нука" (Mishnah, Ta'anit. 2:10а; Megillah, 
3:6а; Mo'ed Qatan. 3:9а и др.). О тно
сительно начала ее празднования име
ются некоторые расхождения: так, в
1 кн. Маккавеев есть указание на то, что 
оно начиналось в 20-й день месяца кислев 
(4:59), а в Талмуде называется 1-й день 
месяца тевет (Mishnah, Ta'anit. 4:5к).

Сектанты не признавали этого празд
ника -  в праздничном календаре, найден
ном в одной из пещер Кумрана, Ханука 
не упоминается [Segal, 1963. С. 40]. Сама
ритяне и караимы также не празднуют 
Хануку.

У евреев Ханука особую популяр
ность приобрела в средние века. По пред
писанию Маимонида2 , следовало даже 
занять деньги или продать последнее, 
чтобы купить масло и светильники для 
Хануки [Hanukkah, 1974. Col. 1286].

1 Шаммай и Гиллель -  великие законоучители, 
жившие в I в. до н.э.

2 Моше бен Маймон, знаменитый толкователь 
закона, философ, математик, врач, живший в XII в.



Относительно происхождения этого 
праздника существуют различные мне
ния. Так, многие исследователи пола
гают, что Хануку первоначально празд
новали как день зимнего солнцеворота 
[Н икольский , 1931. С. 74; Schauss, 1973. 
С. 205]. Некоторые авторы считают Ха
нуку заимствованием из иноземных 
культов, а ее обрядность сложившейся, в 
частности, под влиянием культа Диониса 
или Осириса [Никольский,  1931. С. 74]. 
Другие, критикуя эту точку зрения, ука
зывают, что первоначальный характер 
праздника неясен. Иногда выделяют два 
этапа эволюции праздника: 1. радостный 
праздник, в котором большую роль иг
рали обряды с зеленью (наподобие празд
ника Суккот); 2. праздник повторного 
освящения Храма, со временем вытес
нивший гораздо более древние тор
жества. При этом ханукальные огни 
первоначально ничего общего с древним 
праздником не имели; это более поздний 
обычай. Ханука в том виде, как она 
известна, связана с увеличением свето
вого дня, т.е. это календарный, а не 
исторический праздник [Myth and Ritual, 
1935. С. 164-167; Schauss, 1973. С. 222].

Хотелось бы, однако, заметить, что 
начало празднования Хануки (25-й день 
месяца кислев) никогда (подчеркнуто 
мной -  Е.Н.) не приходится на день солн
цеворота. Более того, будучи, как все 
еврейские праздники, подвижной, Ханука 
иногда отстоит от солнцеворота почти на 
месяц, и в течение этого периода продол
жительность светлого времени суток 
ощутимо сокращается. Возможно, Хану
ка восходит к какому-то древнему аграр
ному празднику, отчасти напоминаю
щему Суккот, однако о его обрядности, 
кроме праздничных процессий с зеленью 
и зажигания огней, нам ничего не извест
но. Не исключено, что праздник первона
чально мог быть связан и с культом умер
ших, для которых (а также для охраны от 
которых) зажигали светильники, ставя их

вне дома (этот обычай имеет некоторьк 
аналогии с европейским Днем вс; 
святых, 1-2 ноября [Календарные обряг^г 
и обычаи, 1983. С. 202]). В польз 
последнего предположения говорит и : :  
что Ханука -  семейный праздник, а  
обрядность почти целиком связана . 
домом, домашним очагом, семьей.

Главный ритуал этого праздника -  
зажигание ханукальных огней. Хозятл 
дома зажигает первую из восьми свечеL 
помещенных в специальный светильник - 
хан у  кию. Нередко ее зажигаю т деть 
Первончально было принято выставлять 
светильники вне дома: у дверей на улиае 
или на подоконнике, причем число свече! 
обычно равнялось числу живущих в дояе 
[Myth and Ritual, 1935. С. 67] (возможк: 
здесь такж е наблю дается о тго л о си  
культа предков и веры в апотропейнь:; 
свойства огня). Но преследования еврее- 
со стороны других народов заставит! 
внести светильники в дом. В Израи*-. 
ханукии ставят на подоконник или | 
входа на улицу [Ханука, 1990. С. 381 
В первый день зажигают первую спран. 
свечу, Ханукальные свечи зажигают гт 
дополнительной свечи (shamash), котор is 
либо находится радом с ханукией, ли: :: 
является ее составной частью, но тог:: 
она выше ханукальных свечей по урс:-- 
ню. Этот обычай основан на двух пре:- 
писаниях: 1. не зажигать ханукальнь:е 
огни один от другого и 2. не использовал 
их для освещения [Hanukkah, 1974. С: 
1286]. Во время горения свечей -  а онэ 
должны гореть не менее получаса -  
всякая работа запрещена.

Возжигание первого огня сопровоя 
дается пением гимна "Ma'oz tzur” (твер
дыня, оплот), текст которого был созди; 
в Германии в XIII в. и в котором г:- 
ворится об основных событиях в исторги; 
еврейского народа. В каждый после
дующий день зажигают на одну свет 
больше. Иногда вместо свечей исполь
зуют небольшие чашечки-светильнна:



для масла -  желательно оливкового. Наи
более древние ханукальные светильники 
относятся к римскому периоду; уже в 
средние века их формы отличались 
большим разнообразием. К эпохе сред
невековья (XIII в.) восходит обычай 
зажигать ханукию не только в домах, но 
и в синагоге. Среди разнообразия форм 
этих светильников выделяют несколько 
основных. В Йемене, Палестине, Север
ной Африке еще недавно были рас
пространены каменные или глиняные 
масляные светильники. В сефардских 
общинах Северной Африки были попу
лярны металлические, обычно брон
зовые, подвесные ханукии, украшенные 
растительным орнаментом. На Ближнем 
Востоке использовали также подвесные 
ханукии в виде шестиконечной звезды. 
Кроме того, почти повсеместное рас
пространение получили металлические
i бронзовые, латунные, серебряные) хану
кии в форме меноры, но, соответственно, 
с восемью "ветвями" (и иногда девятой 
дополнительной) [Shachar, 1975. С. 14; 
.'erusalem, 1993. С. 60-63]. Ханукии зажи
гают не только в домах и в синагогах -  
гигантские светильники вспыхивают у 
Стены плача и Иерусалиме, на зда
нии Кнессета, у президентского дворца и 
т.д.

Вечером, после зажигания ханукии, в 
ю ме начинается веселье: песни, танцы, 
ягры в карты (что в другое время счи
тается предосудительным), в лото и др. 
Зети играют в волчок (dreidel, sevivon). 
Обычай играть в волчок был заимст
вован евреями в средние века у немцев 
рождественский волчок), которы е, в 

:зою очередь, некогда переняли его у 
тжмлян. У сефардов распространены спе- 
тиальные праздничные игры и состя- 
:зния молодежи [Dohrinsky, 1986. С. 370; 
Ханука, 1991. Стлб. 552; Hanukkah, 1974. 
Col. 1287]. В XVII-XVIII вв. возник также 
гэычай устраивать театрализованные 
-редставления. В восточных общинах до

недавнего времени было широко распро
странено ряжение, в том числе обря
довый травестизм: процессия переодетых 
в женское платье мужчин торжественно 
двигалась по улицам, распевая песни 
[Schauss, 1973. С. 235, 236]. В восточных 
общинах Ханука, подобно праздникам 
Песах, Шавуот и Суккот, начиная с эпохи 
средневековья, считалась днем, когда 
необходимо было выполнять данные 
обязательства и уплачивать долги 
[Goiten, 1988. С. 16].

Детям в эти дни дарят подарки, а 
также деньги -  мелкие монетки для игры 
в волчок ("ханукальные деньги" -  demei 
hanukkah -  иврит; hanukkah gelt -  идиш). 
В продолжение праздника ходят в гости, 
посылают друг другу подарки, особенно 
бедным: часто это бывают сладости или 
фрукты. Подарки надо делать не менее, 
чем двоим людям.

За праздничной трапезой принято 
есть блюда из сыра (это обычай иногда 
считают таким же древним, как и за
жигание свечей) [Schauss, 1973. С. 234]. 
Во время Хануки также едят специаль
ные угощения -  бычно их жарят на 
растительном масле: latkes, levivot -  
картофельные оладьи, разнообразные 
пирожки, пышки, пончики с вареньем 
(sufeganiyot). Сефарды Турции жарили на 
растительном масле так называемые 
bimuelos -  пышки с медом, иногда по
сыпанные корицей и сахаром и др. 
[Cooper, 1993. С. 136].

В Израиле Ханука в настоящее время 
празднуется как день национального 
возрождения. Повсюду можно видеть 
нескончаемые факельные шествия. Уст
раивается эстаф ета с факелами, на
чинающаяся в городе Модиин (древней 
Модине, где вспыхнуло восстание Мак
кавеев и где они, по преданию, по
хоронены). Там, на их могиле зажигают 
огонь, который затем переносят в Иеру
салим, где от него зажигают гигантскую



менору возле Президентского дворца 
(так называемый обряд "перенесения ха- 
нукального огня") [Hanukkah, 1974. 
Col. 1280-1288]).

Ту би-Шват

Ту би-Шват отмечается пятнадца
того числа месяца шват (пятый месяц по 
традиционному еврейскому календарю). 
Он считается полупраздником, в этот 
день разрешено работать.

Он впервые упоминается в Мишне 
как Новый год деревьев. При этом в 
древности существовали разногласия 
относительно дня празднования Нового 
года деревьев: школа Шаммая считала, 
что он приходится на 1-й день месяца 
шват, а ш кола Гиллеля -  на 15-й 
(Mishnah. Rosh Ha-shanah. 1:1). Очевидно, 
первоначально праздник был связан с 
культом Луны -  ново- или полнолу
нием.

Согласно традиции, запрещается есть 
плоды дерева, пока оно не достигнет 
трехлетнего возраста: до этого срока они 
считаются посвященными Богу и не 
дозволенными для людей (orlah) (Втор. 
8:7-10). Урожай плодов четвертого года 
следовало отдать в Храм, и лишь на 
пятый год земледелец мог употреблять в 
пищу плоды деревьев из своего сада. 
Из каждого урожая следовало выделить 
две десятины (т рума -  возношение и 
маасер — первая и вторая десятина в 
пользу служителей Храма и нуждаю
щихся; они должны быть обязательно 
отделены от урожая, который в про
тивном случае запрещен к употреблению 
под страхом karet).

Ту би-Шват в Палестине приходится 
на пик сезона дождей, так как основное 
количество осадков влажного сезона к 
этому моменту уже выпадает. Поэтому 
деревья, зацветш ие после 15-го дня 
месяца шват, относятся как бы к другому 
году и пригодны для отделения трумот и

маасрот, а через три года после посадЕх 
начиная именно с этого дня, плоды с н а  
можно употреблять в пищу.

Существует интересная гипотеза, со
гласно которой Ту би-Шват, как i 
упоминаемый в Мишне праздник, отуд 
чаемый в 15-й день месяца ав, ведет свое 
происхождение от очень архаичного р 
туала, обозначавш его середину зимы 
(как 15-й день месяца ав -  середину лет! 
Первоначальный характер этих праа;- 
ников, в особенности 15-го ава, со вр;- 
менем был полностью утрачен: таь, 
последний во времена 2 Храма рассма- 
ривался как день приношения дров га 
алтарь Храма (Неем. 10:35; 13:31; Fla 
Ant. 11.17). Некоторы е исследоватедх 
полагают, что оба праздника были паг- 
ными и совпадали с окончанием сбот. 
винограда и началом разбивки виноград
ников [Schauss, 1973. С. 277].

Лю бопытно заметить, что еще ■ 
Мишне сохранились отголоски былсгг» 
значения 15-го дня месяца ав. Наряг} : 
Йом Киппуром он считался наибе." г; 
важным (Mishnah. Taanit. 4:8А). В этап 
день, как и во времена Йом Киппур^ 
иерусалимские девушки, одетые в бег ое 
плясали в виноградниках и предлагал: 
юношам выбирать себе невесту (Misbmfc 
Taanit. 4:8С). Возможно, 15-й день м есза 
ав и 15-й день месяца шват были дре;- 
ними аграрными праздниками, обозн;- 
чившими середину, пик сухого и влаж
ного сезонов.

Существует предание, по которс 
деревья, увидев, что Бог даровал л ю д е  
праздник Нового года, преисполнилг.;. 
зависти и попросили Бога, чтобы О е  г - 
установил такой же праздник. А так кж. 
в месяце шват деревья начинают оживав 
после зимы, то и был избран именно этой 
месяц. Сохранились также древняя мо
литва о даровании благополучия де
ревьям.

В ашкеназских общинах в прошд: ■ 
существовал обычай -  в этот день ест.



фрукты, причем предпочтение отдава
лось тем, которые произрастали в Па
лестине.

С XVI в. праздник приобрел ши
рокую популярность у каббалистов Са- 
феда/Цфата, а под их влиянием -  в ряде 
восточных общин, в которых он назы
вается Праздником плодов. Во время 
него исполняют специальные гимны 
(com plas ) и зажигаю тся свечи. У се
фардов также был распространен обы
чай устраивать в этот день седер 
наподобие пасхального [Ту би-Шват, 
^992. С. 7-9]. На столе обязательно 
должны быть фрукты тех видов, которые 
произрастают в Эрец Исраэль. Чаще 
;сего это финики, гранаты, апельсины, 
инжир, орехи, маслины, плоды рож 
кового дерева -  цератонии (последние 
под названием "царьградских рожков" 
импортировались и в Россию). По 
традиции, на столе должно быть не менее 
семи видов фруктов, но часто их было 15, 
а в некоторых общинах значительно 
гольше -  30, 50, иногда их число дости
гало 100. В таких случаях на стол ста
вили также сухофрукты (изюм, фини
ки, сливы и т.д.), различные варенья, 
консервы, цукаты , мармелад, орехи, 
соленые маслины [Черняева, 1994. С. 180, 
181].

В еврейской общине Алжира в ночь 
за Ту би-Шват богатые люди устраивали 
праздничную трапезу, на которую при
глашали знатоков Торы; на стол по- 
гавали тридцать видов фруктов, пили
з ино. Когда гости начинали расходиться, 
хозяин одаривал их фруктами -  для 
гзмашних, а беднякам давал еще и 
геньги.

Евреи Персии во время Ту би-Шват 
устраивали домашнюю трапезу, во время 
к эторой ели очень много фруктов. Иног- 
ia собирались в доме уважаемого члена 
:5щины, и когда очередь доходила до 
глода рожкового дерева -  а его спе
циально привозили из Палестины, -

раввин делил его на мельчайшие кусочки 
и раздавал всем присутствующим, что
бы те произнесли над ним благослове
ние.

В еврейской общине Дамаска сущест
вовал следующий обычай: во время Ту 
би-Шват жених дарил невесте какое-либо 
украшение (кольцо, браслет), букет из 
нескольких видов цветов и блюдо с 
фруктами, а семья невесты устраивала в 
его честь праздничную трапезу [Ту би- 
Шват -  праздник деревьев, б.м., б.г. 
С. 7].

Евреи Курдистана в прошлом веке во 
время этого праздника обвивали стволы 
деревьев цветочными гирляндами и про
сили Бога даровать деревьям и людям 
долголетие и плодовитость [Черняева, 
1994. С. 181].

С момента возникновения в Палес
тине в XIX в. земледельческих еврейских 
поселений Ту би-Шват приобрел зна
чение как символ возрождения страны 
путем наступления на пустыню. В 1890 г. 
в поселении Зихрон Яаков группа детей 
высадила первые деревья (известно, что и 
до этого времени поселенцы сажали в 
этот день плодовые деревья). Впослед
ствии высадили деревья в Тель-Авиве и 
Иерусалиме, а в 1908 г. Совет учителей и 
воспитателей Эрец Исраэль постановил 
считать Ту би-Шват днем посадки де
ревьев. В Израиле в этот день принято 
сажать деревья, особую активность про
являю т дети и молодежь, которы е 
тысячами отправляются на посадки (по 
всей стране высажены сотни миллионов 
деревьев). Богатые люди из-за рубежа 
жертвуют крупные суммы для закупки 
саженцев для Ту би-Шват. Во многих 
семьях принято устраивать "фруктовый 
стол" -  на середину стола ставят блюдо с 
несколькими (обычно пятнадцатью ) 
видами фруктов (бананы прежде не 
входили в их число, но в последнее время 
их тоже стали употреблять во время Ту 
би-Шват).



Посадка деревьев на Ту би-Шват. Гравюра. 
Иерусалим. Начало XX в. [Renborg, 1987]. 
Прорисовка Г.В. Вороновой.

преданием об избавлении евреев л  
гибели, случившемся во время царстг 
вания персидского царя А х а ш в е р о т

Пурим

П урим  (Purim), или День Мордехая 
(М ардохея), отмечается в 14-й день 
месяца адар. Во время Пурима разрешена 
работа, сохраняют силу и законы о 
трауре (но поститься и оплакивать по
койника запрещ ено). В религиозной 
традиции этот праздник тесно связан с

1 Об этих событиях повествуется в книге Эст;- 
(Есфирь). Царь, согласно изложению, разгне:я> 
шись на свою жену, царицу Вашти, отослал ег и 
взял новую жену, еврейку Эстер. Советник _ г :■ 
сановник Аман, ненавидевший евреев, зам ы авл  
погубить их всех. Поскольку Аман п о л ь з о е ^ - _ 1  

большим влиянием на царя, то он получил от з я  
разрешение привести в исполнение свой замь 
Аман метал жребий ("pur") о том, когда до .*»  
произойти избиение, и жребий выпал на 14-й z a »  
месяца адар. Узнав о готовящейся резне, гг • 
дворный Мордехай, двоюродный дядя царг _ ^ 1



Согласно еврейскому календарю, адар -  
шестой месяц года. Однако, как мы уже 
говорили, в послепленную эпоху (а имен
но тогда была написана книга Эстер) 
евреи начинали отсчет месяцев весной. 
Таким образом, адар была последним 
месяцем уходящего года, месяцем его 
разлома", "перелома".

В високосный год, когда вставляется 
добавочный, тринадцатый месяц, так 
называемый "второй адар" (при этом оба 
здара рассматриваются как один сдвоен
ный месяц, и второй адар становится 
последним месяцем в году), Пурим от
мечается во время второго адара и, 
следовательно, всегда за месяц до 
праздника Песах [Пурим, 1991, с. 78]. 
Согласно талмудической традиции, собы
тия, описываемые в кн. Есфирь, имели 
^есто в високосном году, т.е. истинный 
Пурим должен обязательно отмечаться 
зэ втором адаре. Только караимы в 
злсокосном году празднуют его в течение 
первого адара. Н екоторы е реф о р 
мированные общины вообще упразднили 
Пурим [Jacobs, 1974. Col. 1391, 1395].

В 13-й день месяца адар, накануне 
граздника, установлен пост Эстер, сам же 
граздник отмечается в 14-й месяц адар. 
Караимы не отмечаю т пост Эстер.) 

В 15-й день месяца адар празднуется 
Жушан-Пурим (т.е. Сузский Пурим, Пу- 
гдм города Сузы). В кн. Эстер (9:15-20) 
говорится, что евреи Суз (Шушана) сде
лали днем праздника 15-й день месяца 
зпар, евреи же сельские отмечали его в 
-4-й день. Согласно талмудическому

г:тер, сообщил ей о надвигающейся беде и наказал 
■ :йти к царю и молить его о помиловании для 
:эоего народа. После трехдневного поста Эстер 
.—правилась к царю и пригласила его с Аманом к 
:гбе на пир. Во время этого пира царь пообещал 
тлю лнить лю бое ее  ж елание. Тогда царица 
ггкрыла ему умысел Амана и просила даровать 
ллзнь себе и своему народу. Царь разгневался на 
-_мана -  жребий обратился против него, и в 14-й 
:?нь месяца адар он и десять его сыновей были 
тгзешены.

предписанию, Шушан-Пурим соблюдали 
евреи, живущие в городах, обнесенных 
стенами (Meg. 1:1). В настоящее время 
Шушан-Пурим, кроме очень немного
численных евреев самого Шушана, празд
нуют в наиболее древних городах И з
раиля, в том числе в Иерусалиме, а в 
остальных местах -  так называемый 
сельский Пурим, т.е. 14-го адара [Пурим, 
1991. С. 79, 80; J a c o b s ,  1974. 
Col. 1390-1395].

В книге Эстер нет специальных пред
писаний относительно того, как следует 
праздновать Пурим. Имеется только 
указание на необходимость отмечать его 
в указанные дни "в веселье", а также 
делать подарки (Есф. 9:22). В тал 
мудическую эпоху было предписано 
читать в 13-й день месяца адар Мегиллат 
Эстер (Свиток Эстер) на любом по
нятном слушателям языке, причем ее 
непременно должны были слушать жен
щины. Тогда же получил распрост
ранение обычай устраивать специальную 
праздничную трапезу в 14-й день месяца 
адар. Пир, согласно талмудическим 
предписаниям, должен продолжаться от 
полудня до ночи. По обычаю, следует 
также посылать подарки и делать по
жертвования в пользу бедных. Празд
ничные пиры и представления, во время 
которых сжигали чучело Амана, были 
известны уже в эпоху гаонов. А. Бируни 
тоже наблюдал этот обычай у средне
азиатских евреев [Бируни, 1957. С. 309]. 
В средние века существовал обычай "по- 
биения Амана". Вместо чучела на двух 
камнях рисовали его изображение или 
писали имя, а затем камни били друг о 
друга до тех пор, пока изображенное 
(написанное) не стиралось. У евреев 
средневековой Европы обычай унич
тожать чучело Амана почти исчез из-за 
преследований со стороны христиан, 
видевших в нем глумление над Христом, 
но сохранился в ряде восточных общин. 
Средневековое еврейство создало также



особую пуримскую литературу -  разного 
рода шуточные стихотворения и песни, 
которые распевала во время праздника 
молодежь. Постепенно развился особый 
литературный жанр -  пуримшпилъ  -  ко
медии и фарсы (иногда довольно фри
вольного содержания), особенно попу
лярные в Германии [Jacobs , 1974. Col. 
1394]. Во время праздника устраивали 
выборы короля Пурима, аналогичные 
выборы шутейшего Папы европейского 
карнавала; этот Пурим-рабби тоже мог 
публично высказывать достаточно рез
кие суждения и позволять себе вольные 
шутки. В самой Палестине евреи во 
время праздника Пурим совершали па
ломничество в селение Мейрон, которое 
располож ено недалеко от С аф еда 
(Ц ф ата) и где находятся могилы вы 
сокочтимых законоучителей и раввинов: 
Шаммая, Гиллеля, Шимона бар Иохая. 
Там устраивалось шумное, веселое 
празднество с обильным застольем; од
нако в середине XIX в. этот обычай уже 
не соблюдался [Robinson Е., Smith Е., 1857. 
С. 71].

Относительно происхождения и вре
мени возникновения праздника Пурим в 
науке до сих пор нет единого мнения. 
Попытки "увязать" Пурим с событиями, 
описанными в кн. Эстер, наталкиваются 
на ряд трудностей и противоречий. 
Довольно сложно идентифицировать имя 
персидского царя Ахашвероша (Aha- 
suerus), отсутствующее в персидских ис
точниках. По традиции, его отож 
дествляют с царем Артаксерксом (перс. 
Artahtayarsha, в синодальном переводе -  
Ахашвероша). В 1 кн. Ездры и кн. 
Неемии тоже упоминается царь с таким 
именем и его супруга, но ни слова не 
говорится о том, что она могла быть 
еврейкой. В научной литературе Ахаш
вероша чаще идентифицируется с царем 
Ксерксом I (Великим) (486-465 гг. до н.э.) 
[Lehrman, 1958. С. 53]. Однако, Геродот 
(VII. 61. 114) называет в качестве его

супруги царицу Аместрис из знатнсг: 
персидского рода, ничего не зная н е  : 
царицах Вашти и Эстер, ни о царице-с.-- 
рейке. Некоторые исследователи отож
дествляют этого царя с Артаксерксом Ц 
правившим в 404-359 гг. до н.э. Таку- 
идентификацию дает Иосиф Флавий. ; 
именно она наиболее широко распр 
странена [Ausubel, 1964. С. 359]. Кро е 
того, как подчеркивают многие автор: 
события, изложенные в кн. Эстер, абсо
лютно лишены исторической логккг 
никакой персидский царь не распорядидс i 
бы умертвить в своих владениях 75 т ы с е ч  

своих подданных [Schauss, 1973. С. 23* . 
Существует гипотеза, что сам праздник ■ 
его персонажи были заимствованы г: 
М есопотамии. Согласно этой точ:-:- 
зрен и я, П урим -  п ретерпевш и! 
трансформацию вавилонский праздник -  
день Мардука, а сами имена Мордеха;. 
Амана, Эстер и Вашти -  не что иное как 
имена божеств вавилонского пантеон: 
(Мардука, Хуммана, Иштар и Вашт:: 
[Фрэзер, 1980. С. 372; Никольский, 195. 
С. 74-76; Schauss, 1973. С. 238]. Нек> 
торые ученые указывают на позднюм 
дату написания самой книги Эстер, г;г 
перепутаны все события и даты: таз:, 
царю Ахашвероше, согласно кн. Эсте: 
должно быть 115 лет, однако он вовсе а : 
изображен дряхлым старцем и т.д. П : 
мнению одних исследователей, ж  
исключено, что праздник возник у еврееь 
Персии в результате заимствования 
соседей-неевреев [Schauss, 1973. С. 25С 
По мнению других, Пурим первой: 
чально был вавилонским н о в о г о д н е *  
праздником, воспринятым евреями з 
эпоху Вавилонского плена [Фрэзер, 19>' 
С. 372; Никольский, 1931. С. 76].

Неясна также этимология сам о:: 
названия праздника. По одной верскг 
оно происходит от аккадского риги -  
"жребий", т.к. Аман метал жребий от
носительно участи евреев. Согласно др; 
гой точке зрения, в основе э т о т



£азвания леж ит наименование пер
сидского праздника Н ового года -  
irdigan ; некоторы е связывают его с 

сссирийским puhru  (сирийск. puhra) -  
’пиршество" [Jacobs , 1974. Col. 1393; 
Пурим, 1991. Стлб. 123; Ausubel, 1964. 
С. 359].

Когда именно произошло слияние 
тревнего языческого праздника с собы
тиями, описанными в кн. Эстер, точно 
-геизвестно, но предположительно это 
•югло произойти в греко-римский пе- 
тиод. Некоторые исследователи связы
вают происхождение праздника с фак- 
тэм, имевшим место в эпоху Хасмонеев 
Хашмонаим), а именно во время вос

стания М аккавеев -  с победой, одер
жанной вождем восставших Иегудой 

[аккаби над сирийским военачальником 
Никанором (161 г. до н.э.). В память об 
:-той победе было постановлено "чтить 
тразднеством тринадцатый день две- 
£адцатого месяца, называемого на сирс- 
гом языке адаром, за день до дня Мар- 
тэхеева” (2 Мак. 15:36; см. также: 1 Мак. 
7:49). В целом большинство исследо- 
5 ателей согласны с тем, что поводом для 
чреждения праздника действительно 

-;огли послужить названные события. 
Упоминаемое царицей Эстер название 
местности Hadassa напоминает Адас -  
■есто, где была разбита армия Никанора 
: Мак. 7:45; Flav. Ant. XII. 10.5).

Пурим, действительно, довольно 
тоздний по сравнению с другими биб
лейскими праздниками, по-видимому, его 
начали отмечать не ранее II в. до н.э. Тем 
не менее в его обрядности сохранился 
телый ряд архаических черт, роднящих 
. то со многими праздниками "перелома" 
-эда у других народов мира. В первые 
;ека н.э. он утратил оргиастические 
этементы, хотя и сохранил веселый, вре
менами даже буйный характер [Ausubel, 
.964. С. 360].

Очевидно, правомерно говорить не о 
копировании вавилонского, персидского

или какого-либо иного праздника, а о 
контаминации поздней патриотической 
легенды с древним мифом, усиленным 
памятью о некоем, возможно, имевшем 
место историческом событии (хотя и 
относящемся к иной эпохе). Н ельзя не 
отметить определенного параллелизма 
событий, изложенных в кн. Эстер и кн. 
Юдифь (Иехудит). Высказывалось пред
положение, что кн. Эстер была написана 
не в самой Палестине, а в диаспоре; 
отмечалось также сходство легенды об 
Эстер со сказками о Шахерезаде. Таким 
образом, не исключено, что это персид
ская легенда, в основе которой могут 
лежать исторические события: борьба за 
влияние при персидском дворе придвор- 
ного-еврея и визиря-ю доф оба [см. 
подробнее об этом: Schauss, 1973. С. 246
248].

Сама обрядность Пурима роднит его 
с распространенными у многих народов 
праздниками карнавально-масленичного 
типа, сопровождавшимися буйным ве
сельем, ряжением и уничтожением (сож
жением, утоплением и т.п.) чучела Кар
навала, Зимы, Костромы и др. [Серов,
1983. С. 50-53; Покровская, 1983. С. 79
82]. Разумеется, при этом нельзя пол
ностью исключать вавилонских заим
ствований, которые были вообще весьма 
сильны в культуре народов сиро-па
лестинского региона. Влияние европей
ского карнавала (прежде всего италь
янского) на обрядность Пурима, на мой 
взгляд, в научной литературе несколько 
преувеличивается. Однако ряд черт пу- 
римшпилей, несомненно связан с ев
ропейским карнавалом [Shauss, 1973. 
С. 269].

Но как уже отмечалось, сходные 
черты имеются во многих праздниках 
такого типа (в том числе греческих Ан- 
фестериях, римских Сатурналиях, сла
вянской Масленице и др.). Поскольку 
Пурим, подобно им, был праздником 
"перелома" сезона, проводов зимы и



встречи весны, а считалось, в это время, 
как и в любой момент перехода, злые 
духи проявляли наибольшую активность 
и были наиболее опасны, -  то отсюда 
проистекала необходимость отогнать их с 
помощью шума или обмануть, изменив 
внешность (все эти обряды выполняли 
апотропейную функцию). Говоря об обы
чае ряжения во время празднования 
Пурима, нельзя не отметить и случаев 
травестизма, хотя ношение одежды дру
гого пола строго запрещается в ТаНаХе 
(см., например: Втор. 22:5 и др.). Иногда 
даже сам обычай ряжения исследователи 
считают заимствованным итальянскими 
евреями в XVI в., а затем уже рас
пространившимся в других еврейских 
общинах. Однако наличие маскарадных 
представлений у восточных евреев, а 
также тот факт, что обычай сущест
вовал, как уже говорилось, в первые века 
новой эры, указывает на его вполне 
самостоятельное возникновение. Что ка
сается запрета травестизма, то здесь 
перед нами вообще характерная черта 
архаичного праздника, когда снимаются 
все запреты, существующие в обыденной 
жизни, и наступает разгул карнавальной 
стихии с характерным для нее смешением 
сакрального и профанного, высокого и 
низкого. "Законы , запреты  и огра
ничения, определяющие строй и порядок 
обычной, т.е. внекарнавальной жизни, на 
время карнавала отменяются", -  писал 
М.М. Бахтин [Бахтин, 1972. С. 207]. Это 
замечание, сделанное ученым по поводу 
средневекового карнавала, справедливо 
вообще в отношении праздников такого 
типа и, в частности, Пурима, Сатурналий, 
Анфестерий и т.п., когда немыслимые в 
обыденности поступки -  неумеренное 
употребление вина, фривольные шутки, 
ношение одежды другого пола и др. -  не 
только допускались, но иногда даже пред
писывались. Так, Пурим обнаруживает 
ряд аналогий с греческим дионисийским 
праздником Анфестерии (приходившимся

на февраль-март по григорианском} 
лендарю и, следовательно, примет- > 
соответствовавшему по времени евтех- 
скому празднику). А нфестерии так 
сопровождались процессиями ряженьтт. 
отпускавших довольно "рискованны ;' 
шутки, неумеренным потреблением вzhl. 
так что в итоге праздник принимал 
вольно-таки буйный характер [Носеи ■ 
Садокова,  1992. С. 78]. Н а б л ю д а ю т  
также некоторые аналогии в обрядности 
Пурима и римских Сатурналий; во вре ш  
последних также запрещались все виты 
работ, а рабы в одежде свободных прннг- 
мали участие в праздничной трап е::, 
причем их господа им прислуживали: и 
этот день надлежало ласково встречать 
всех чужеземцев [Ш т аерман,  19ST_ 
С. 92].

Таким образом, сложилась опрел: ■ 
ленная традиция проведения праздншА. 
которой в целом придерживаются е в  

настоящее время. В нее входят: 1) чтенж 
свитка Эстер; 2) пир и веселье , 
3) посылка друзьям подарков, в основе: ■ 
угощения (mishlo'ah manot -  "посы ла 
яств, доли") -  не менее двух видов съест - 
ного, чаще сладостей; 4) пожертвован» 
бедным (не менее чем двоим).

Вообще месяц адар считается нем
цем радости -  к нему приурочива:-: - 
разные торжества. В синагогах и в домж® 
на стены веш аю т особы е к а р т и н а  
(в прошлом на ткани), с написанными ш  
них приветствиями месяцу адар; в XIX i 
в Европе и на Ближнем Востоке q  
ществовало специальное производств 
таких картинок, на которых изображал 
сцены из Свитка Эстер, знаки зодиак  
растительный орнамент [Shachar, 197: 
С. 16]. Накануне праздника, в 13-й деь, 
месяца адар, соверш аю т пост Эсте:
(ta'anit esther) в память о посте, нало
женном царицей Эстер на себя и на вс.т: 
евреев г. Шушан (Сузы), перед тем, 
отправиться к царю.

Вечером 13-го числа месяца адат i



синагоге во время праздничного бого
служения читаю т Свиток Эстер (по 
традиции, читаю т именно по напи
санному на пергаменте свитку -  megillah, 
а не по книге). Такие свитки бывают 
гогато украшены рисунками и хранятся в 
специальных футлярах с ручкой. М ате
риалом для них служат: металлы (се- 
тебро, медь), слоновая кость, дерево. Они 
ямеют различную форму, но наиболее 
распространены цилиндрические футля- 
ты или же в форме рыбы [Shachar, 1973. 
С. 16; Jerusalem, 1993. С. 39, 42].

Во время чтения Свитка Эстер во 
многих синагогах при упоминании имени 
Амана принято поднимать шум -  свис
теть, топать ногами и т.д. Обычно по- 
тучают устраивать шум детям, которые 
:елаю т это с большим рвением -  с 
помощью специальных трещоток. Дети 
три этом нередко надевают разнооб- 
тазные маски, всевозможные шуточные 
костюмы и в таком виде толпятся вокруг
• антора, ловя тот момент, когда он 
упомянет Амана, чтобы "побить" его с 
тэмощью трещоток, игрушечных писто- 
петов и т.п. Взрослые, как правило, 
следят за текстом по принесенным с 
:эбой Свиткам Эстер. В вестибюле 
:знагоги ставят кружки и тарелки для 
пожертвований.

Во время утреннего богослужения 
Мегиллат Эстер читают вторично, и 
присутствующие вновь стараются заглу- 
пгить упоминание имени Амана. В се- 
гардских синагогах при упоминании 
тмени Амана раньше было принято не 
тэльзоваться трещотками, а просто то
пать ногами. Позднее и там у детей 
пгявились трещотки, заимствованные у 
1ппкеназов. У персидских евреев еще 
аедавно подготовка к празднику начи
налась за несколько дней; пост Эстер 
^кануне праздника соблюдался очень 
:нрого. Дети заранее разучивали спе
циальные песни, а также изготовляли из 
::ломы чучело Амана. В синагоге при

упоминании имена Амана вместо шума, 
напротив, устанавливалась полная тиши
на. После богослужения дети в ярких 
одеждах с раскрашенными лицами ходили 
из дома в дом, распевая песни и танцуя, 
при этом хозяева дарили им деньги. 
Затем  посредине какого-нибудь двора 
устанавливали столб и на нем вешали 
чучело Амана, которое затем обливали 
маслом и сжигали. Не так  давно 
аналогичный обычай -  "сжигать Амана"
-  существовал и у кавказских евреев 
[Schauss, 1973. С. 259].

Во время Пурима принято посылать 
подарки друзьям или родственникам -  
mishlo'ah manot (иврит -  "посылка яств"), 
обычно это сладости -  не менее двух 
видов. В качестве посыльных нередко 
отправляю т детей, которы е идут по 
улицам с тарелками или подносами, на
полненными сладостями, пирогами и т.д. 
Эти посыльные обычно получают от 
адресата сходный подарок.

В этот день нужно отправить подарки 
хотя бы в две нуждающиеся семьи 
(,matanot le'evionim). По традиции, следует 
давать этих подарков вдвое больше, чем 
при исполнении заповеди мишлоах ма- 
нот; разносить подарки тоже часто по
ручают детям, и на улицах можно видеть 
детей и взрослых со сладостями и 
бутылками вина [Пурим, 1993. С. 26].

После утреннего богослужения и 
отправки подарков обязательно устраи
вается трапеза, считающаяся богоугод
ной (seudat mitzwah). Она происходит 
обычно во второй половине дня. Друзья и 
соседи приносят угощение в какой-либо 
один дом, где и устраивается общее 
пиршество. Характерная черта пурим- 
ского застолья -  обильное употребление 
вина или других крепких алкогольных 
напитков. Согласно предписаниям, сле
дует выпить столько, чтобы не быть 
в состоянии различить фразы: "прок
лят Аман" и "благословен Мордехай" 
(Mishnah. Meg. 7Ь). Из блюд принято



подавать печенье -  гоменташ  (идиш. 
Hamanbtaschen), или озней гаман (иврит -  
ozney haman) -  "уши Амана", треугольной 
формы, с маково-медовой начинкой. Для 
Пурима пекут особую халу -  большую и 
щедро сдобренную изюмом. Сефарды 
угощали разнообразными сладкими блю
дами -  пирогами из теста, замешанного 
на большом количестве яиц, а также на 
меду, с корицей, кунжутом и др. [Cooper, 
1993. С. 138]. В ашкеназских общинах в 
этот день принято есть креплах (мясные 
пельмени, сваренные в бульоне), а также 
индейку. Среди специальных празднич
ных блюд следует назвать также вареные 
бобы и горох, которые подаются как 
напоминание о том, что пророк Даниил 
ел хлебные зерна, чтобы избежать нару
шения пищевых запретов [Jacobs, 1974. 
Col. 1395]. Но возможно, что это было 
блюдо, родственное греческому p a n 
spermia -  ритуальной каше из различных 
видов зерен, употребляемой во время 
различных празднеств, в частности Ан- 
фестерий и Малых Дионисий, имеющих 
ряд сходных с Пуримом черт и функ
ционально, возможно, связанных с про
дуцирующей магией и культом предков 
[см. также: Богаевский ,  1916. С. 197; 
Носенко, Садокова, 1992. С. 79, 80].

У сефардов Израиля накануне Пу
рима пекут множество сладостей, жерт
вуя одну монету на благотворительные 
цели как воспоминание о половине ше
келя, отдаваемого в качестве налога на 
Храм.

В прошлом во время трапезы ра
зыгрывали импровизированные спектак
ли на пуримские и другие библейские 
темы, устраивали танцы, маскарадные 
представления, участники которых ря
дились в вывернутую наизнанку одежду и 
с метлами в руках исполняли до глубокой 
ночи пуримские песни [Пурим, 1992. 
С. 18; Schauss, 1973. С. 256]. '

У сефардов Иерусалима группы му

зыкантов играли на улицах (на скрип:-:^: 
мандолинах, арфах, барабанах, бубнах ■ 
уличные актеры танцевали и ставка» 
пантомимы [Cooper, 1993. С. 138].

В конце прошлого века в Палесг^- : 
начали устраивать многолюдные прааян 
нества на Пурим (впервые это г~ш 
изошло в 1890-1892 гг. в Ришон лг- 
Ционе, Реховоте и Хадере). В 1912 г 
карнавальное шествие впервые п р о ю  
по улицам незадолго перед этим :: 
нованного Тель-Авива. Это шествие - 
ло с тех пор традиционным. Тель-ави*| 
ский карнавал носил название Адло.-.:л 
(ad lo yada -  "чтобы не смог отличит; . 
т.е. чтобы  не смог отличить слои 
"проклят Аман" от "благословен  
Мордехай"). Улицы израильских ropci i 
заполняются детьми, наряженными i  г 
всевозможные костюмы -  не толы  
пуримских персонажей, но и ковбсеь. 
разбойников, принцесс и т.д.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 

Песах (Пейсах)

Песах (Hag ha-pesah) -  праздник, а 
мечаемый с 15-го по 21-й день месяца ei- 
сан (как все еврейские праздники, он si 
чинается накануне вечером). В наст:.- 
щее время Песах празднуется в пам • - 
Исхода евреев из Египта и освобож ден ; 
их от египетского рабства. В Израиле в 
в реф орм ированны х кругах) Песхв 
длится семь дней, за пределами ег: -  
восемь. Первый и последний день i 
Израиле (первые и последние де;  j 
диаспоре) считаются праздниками (у :а | 
tov), остальные -  hoi hamo’ed -  будня :: 
праздника. Этимология названия п р ;;:- 
ника до сих пор остается неясной.

В ТаНаХе можно выделить две гг : 
пы предписаний, относящихся: а) к шк 
хальной жертве (также назы вавш его 
pesah)  и б) к пресному хлебу ("опге- 
нокам", matzot).



Песах в библейскую эпоху начинали 
тоаздновать вечером 14-го числа месяца 
гясан: "И да храните его (агнца) для себя 
*о четырнадцатого числа этого месяца; и 
тогда пусть заколет его все собрание 

ощества Израиля вечером" (Исх. 12:6). 
“ осле того как в 10-й день месяца нисан 
•гнждая семья (или несколько семей) 
выбирали ритуально чистого ("без поро- 
-:а") годовалого ягненка или козленка 
згнца "от овец или от коз"), к вечеру 

14-го дня того же месяца надлежало 
сверш ить жертвоприношение. Отобран
ное животное следовало заколоть и его 
-:ровью помазать дверные косяки и 
тритолоку. Благодаря этому "губитель" 
mashchit) не мог войти в жилище. Мясо 

жертвенного животного необходимо бы- 
ж» съесть в ту же ночь (т.е. с 14-го на 15-й 
:;нь месяца) испеченным на огне, с прес
ным хлебом и горькими травами. Кость 
жертвы запрещалось ломать, а остатки 

полагалось сжечь до наступления утра. 
Говершать жертвоприношения предпи
сывалось быстро, "с препоясанными
- теслами", обутыми и с посохом в руках.

Жертвенное мясо нельзя было выно- 
:ать из дома, есть его могли только 
лены семьи (ритуально нечистым это не 

тазрешалось, а рабы или чужеземцы 
голжны были подвергнуться обряду 
гбрезания) (Исх. 12:34-46). Таким об- 
r -зом, pesah -  это особое ж ертво- 
ттиношение, в данном случае в жертву 
триносился однолетний скот мужского 
тола.

В Исх. 34 имеется также предписание 
: посвящении Божеству "первенцев из 
гынов", т.е. мальчиков-первенцев (воз
можное воспоминание о человеческих 
кертвах).

Изначально Песах был родовым, за- 
-ем семейным праздником -  об этом, 
т омимо прямого указания, говорит и от- 
г.лствие специального служителя -  жерт- 
; тприношение совершал отец семейства. 
Только в эпоху централизации культа

положение отчасти изменилось -  жертво
приношение должно было совершать в 
Храме, но съедать мясо следовало вне 
его, в домах.

Интересны некоторые аналогии об
рядности праздника Песах и доис
ламского арабского праздника Рагаб, 
которы й такж е отмечали в течение 
первого весеннего месяца [Henninger, 
1975. С. 38-40]. Во время Рагаба в жертву 
приносили первенцев от стад, хотя более 
подробно судить об этом празднике 
трудно из-за недостатка источников. В 
прошлом, по свидетельству очевидцев, у 
арабов во время эпидемий или стихийных 
бедствий существовал обычай забивать 
скот у порога жилищ и его кровью 
смазывать людей и скот [Segal, 1963. 
С. 162].

Аналогичные весенние жертвопри
ношения скота практиковались многими 
древними народами Средиземноморья. 
Так, Лукиан в своем трактате "О си
рийской богине" (De dea syria, 49) опи
сы вает весенние жертвопринош ения 
животных в Сирии, весьма напомина
ющие те, что совершались в Песах и 
Рагаб. Жертвоприношениями скота со
провождался весенний праздник смерти и 
воскрешения финикийского М елькарта 
[Gaster Th., 1950. С. 232], а также весен
ний праздник, отмечавшийся в некоторых 
городах Вавилонии в месяце нисан в 
честь победы бога Мардука над силами 
хаоса [Segal, 1963. С. 122]. У жителей 
древнего Харрана в месяце нисан лунно
му божеству приносили в жертву скот, 
сжигая его живьем [Segal, 1963. С. 123].

В книге Договора имеется также сле
дующее указание: "не изливай крови 
жертвы Моей на квасное, и не останется 
жир праздничной жертвы Моей до утра" 
(Исх. 23:18). Запрет проливать кровь 
праздничной жертвы на продукты, содер
жащие закваску, довольно труднообъяс
ним. Возможно, некоторы й свет на 
природу этого табу прольет тот факт,



что у многих народов кровь (иногда 
голова, волосы и др.) считалась носи
тельницей жизненной силы, позднее 
отождествленной с душой (ki ha-dam hu ha 
nefesh -  ибо кровь -  это душа). Кроме 
того, кровь жертвы -  ритуально чистая, 
видимо, не должна была смешиваться с 
нечистыми веществами. Нарушителю 
этого запрета грозила смерть -  ист
ребление души (karet). Смазывание жерт
венной кровью дверных косяков и при
толоки (равно как окропление ею людей 
и скота у арабов в доисламскую эпоху), 
несомненно, было связано с верой в 
апотропейную и очистительную силу 
крови, защищающей от "губителя" (т.е. 
злого духа) или болезней (которые тоже, 
согласно многим поверьям, насылались 
злыми духами).

Запрет ломать кость жертвенного 
животного может быть объяснен, если 
учитывать, что многие народы приписы
вали кости апотропейную функцию, 
которая исчезала в случае, если кость 
ломали [Штернберг, 1936. С. 300-303]. 
(Исследователь также обратил внимание 
на то, что в некоторых случаях кость, как 
и волосы, кровь и т.д., рассматривалась в 
качестве вместилища души, поэтому ее 
нередко запрещалось ломать, дробить и 
пр.)

Начиная с 15-го и по 21-й день месяца 
нисан отмечали праздник пресных хлебов 
(hag ha-matzot). 15-е и 21-е число этого 
месяца надлежало отмечать священным 
собранием и прекращать любую работу, 
кроме той, которая требовалась для 
приготовления пищи. "Семь дней ешьте 
пресный хлеб; а к первому дню унич
тожьте квасное в домах ваших, ибо душа 
всякого, кто будет есть квасное с первого 
дня до седьмого дня, будет истреблена из 
среды Израиля" (Исх. 12:15; см. также: 
12:18-20; 34:18). Запрет употреблять в 
пищу дрожжевой хлеб до сих пор удов
летворительно не объяснен. Но иссле
дователи неоднократно обращали внима

ние на тот факт, что месяц авив/i 
был в древней Палестине месяцем ж : 1  
ячменя, из которого пекли только пт^. 
ный хлеб или просто жарили его ко.- : а  
(см.: Лев. 2:14). Не исключено, что тс 
дильный процесс мог отождествлять:1 
ритуальной нечистотой.

В Ж реческом кодексе имеется : - 
указаний на аграрную природу эт:~ 
праздника. Так, на второй день праззн 
пресных хлебов совершали жертве ~  
ношение первого снопа -  "снопа вер
шения" (отег): "...когда вы придете 
землю, которую Я даю вам, и б у т  
жать на ней жатву, то принесите п ет :; 
сноп (отег) жатвы вашей когену <’с я  
щеннику); и он вознесет этот сноп пгте 
Яхве, чтобы вам приобрести благ:: 
ление; на второй день п раздновав  
вознесет его коген; и в день возношен! 
снопа принесите годовалого ягненка бе 
порока в жертву всесожжения Богу, г 
ним хлебный дар..., никакого н о г :- 
хлеба, ни сушеных зерен, ни свежих i 
лосьев не ешьте до того дня" (Лев. 231 
14; см. также: 2:14-16). Здесь мы в 
очень распространенный у многих 
ледельческих народов ритуал принс 
ния божеству первого снопа (колосы -L 
после чего разрешалось есть хлеб 
муки нового урожая [Покровская, l r ; ‘L 
С. 86]. В Субботний и Юбилейный re :  
когда поля не обрабатывались, назнача 
специальных сторожей, чтобы стере в 
колосья-самосевки для ж ертвенк:~г 
снопа, а сбор колосьев для снопа в : > 
ношения в эти годы совершался ночь:-:

Кроме того, Песах и Праздник пт: - 
ных хлебов отмечали во время по; 
луния месяца авив (Исх. 23:15, 34:11 
Втор. 16:1 и сл.). Оба праздника, та* 
образом, были тесно сопряжены с к;, 
том Луны, широко распространенным » 
многих народов Древнего Востока 
особенности у семитов, в том чист: 
арабов доисламской эпохи. Не иск.- - • 
чено, что некогда годовалый скот :



первый сноп приносили в жертву Лун
ному божеству. Жертвоприношения со
вершались в полнолуние первого ве
сеннего месяца (месяца приплода скота и 
созревания ранних злаков). В это время 
злые духи считались особенно опасными, 
поэтому возникло множество апотро- 
лейных обрядов и табу. Иногда, однако, 
некоторые исследователи обращ аю т 
Енимание на то т  ф акт, что дата 
празднования Песаха могла регулиро- 
езться не только в зависимости от 
прибывания-убывания Луны, но и от 
:зижения Солнца, так как Песах, по всей 
= адимости, мог быть связан с весенним 
гавноденствием [Goudoever, 1961. С. 5].

Интересны также указания в более 
поздних источниках на то, что месяц 
нисан был тесно связан с окончанием 
сезона дождей (если они продолжали 
идти позднее, это считалось проклятием) 
Mishnah. Taanit. l:7d). Таким образом, 

Лесах вполне правомерно рассматривать 
и как сельскохозяйственный праздник 
скончания сезона дождей. По традиции, 
начиная с праздника Песах, вплоть до 
праздника Суккот, читают моления о 
госе.

Таким образом, вполне очевидно, что 
течь идет о различных праздниках, с 
присущей каждому обрядностью , -  
празднике Песах и Празднике пресных 
хлебов (hag ha-pesah и hag ha-matzot), 
слившихся и осознававшихся как единый 
праздник уже в древности. Во всяком 
случае, во Второзаконии (16:2, 5-7), т.е. в 
TI в. до н.э., оба праздника соединены.

Некоторые исследователи, опираясь 
на не вполне ясный фрагмент текста 
Ilex . 32:10], полагают, что его отмечали 
зо Исхода из Египта [Rowley, 1967. С. 47; 
Schauss, 1973. С. 38]. Но уже в VII в. до 
н.э. этот праздник был связан с Исходом. 
Во В торозаконии имеется указание: 
'Соблюдай месяц авив и совершай Песах 
Господу Богу твоему, потому что в 
месяце авиве вывел тебя Бог Всесильный

твой из Египта ночью" (Втор. 16:1; см. 
также. Исх. 34:18).

В поздней части Жреческого кодекса 
(источнике Р ’2) аграрная семантика 
праздника совсем исчезает, и он целиком 
связан с Исходом евреев из Египта. 
Подчеркивается также паломнический 
характер праздника, когда каждый взрос
лый мужчина был обязан совершить 
паломничество в Иерусалимский храм. 
Наряду с пасхальным ягненком в Храме 
надлежало приносить в жертву двух 
быков, одного барана и семь однолетних 
ягнят; а также муку и масло и одного 
козла -  "в жертву за грех, для очищения" 
(Чис. 28:22).

В эпоху 2 Храма количество палом
ников, стекавшихся в Песах в Иерусалим, 
было огромно -  по утверждению Иосифа 
Флавия оно достигало 3 млн. человек 
(Elav. В. I. 2.280; см. также трактат: 
Pesahim 6:4b). Заклание пасхального 
агнца обычно поручалось простому 
израильтянину, не священнику {Philo. De 
vita Mosis. Ill, 29). В каждом жертво
приношении участвовало не менее десяти 
человек -  обязательно здоровых и риту
ально чистых. Мясо ягненка не раздавали 
порционно, его ели сообща, кто сколько 
хотел, несъеденные остатки сжигали. 
После разрушения Храма жертвопри
ношения, в том числе пасхальные, более 
не совершались.

Кумраниты в своем "праздничном" 
календаре явно различали два праздни
ка -  Песах и Праздник первого снопа 
[Segal, 1963. С. 40].

В талмудический период (II-V  вв. 
н.э.) вместо названия hag hamatzot утвер
дилось название pesah и соответствую
щее ему арамейское pascha (последнее в 
Торе употребляется только применитель
но к пасхальному агнцу).

В средние века двум праздникам -  
Песах и Йом а-Киппурим -  придавалось 
особое значение. Так, считалось, что 
после праздника Песах можно безопасно



выходить в море [Goiten, 1988. С. 16]. У 
марранов (испанских и португальских ев
реев, принявших крещение, но продол
жавших тайно исповедовать иудаизм) 
кусок пасхальной мацы -  афикомана -  
считался амулетом на море во время 
ш торма, могущим успокоить р азъ я
ренные волны [Schauss, 1973. С. 67].

Противоречивость источников поро
дила различные интерпретации праздни
ка. Представители мифологической шко
лы считали его солярным праздником, 
обозначающим переход Солнца в соот
ветствующее зодиакальное созвездие, 
другие исследователи рассматривали его 
как праздник плодородия, родственный 
праздникам умирающих и воскресающих 
божеств древнего Средиземноморья. Его 
связывали такж е с обрядом перехода 
(Ван Геннеп), жертвоприношением пер
венцев (Дж. Фрэзер), тотемическими ри
туалами и т.д. [см. подробный обзор 
литературы : Sega l, 1963. С. 81-104; 
Henninger, 1975. С. 69-71].

Школа Велльгаузена-Графа относи
ла Песах к аграрным праздникам начала 
жатвы ячменя, который в ряде районов 
Палестины созревал к началу апреля. 
Согласно одной точке зрения, значение 
номадического периода в жизни древних 
евреев было невелико, и в отличие от 
арабов -  кочевников и торговцев -  евреи 
всегда были земледельцами [Goiten, 1976. 
С. 19-22]. Согласно другой точке зрения, 
кочевой период в жизни древних евреев, 
напротив, был очень значимым, а Песах 
(возможно, такж е и Йом Киппур) -  
единственным сохранившимся от кочевой 
эпохи праздником жертвоприношения 
годовалых первенцев от стад (аналогично 
арабским обычаям приношения однолет
него скота), тогда так остальные возник
ли уже после седентаризации евреев в 
Ханаане [Henninger, 1975. С. 51-59]. Ука
зывается, что предписания надеть кожа
ную обувь, препоясаться, взять в руки 
посох также, несомненно, относятся к

кочевой эпохе, так как это обыч-тзк 
атрибуты костюма кочевника [Henninseц  
1975. С. 59, 60; Никольский, 1931. С. 3-

Песах рассматривают и как праздпх. t 
весны, аналогичный весенним п р -::-  
нествам у многих народов древности: п я  
этом иногда исходят из значени слои 
авив  -  "зеленеющий", "весенний", т 
праздник авива -  праздник весны, с те
чением времени слившийся с празднике «t 
опресноков [Ausubel, 1964. С. 325]. Иног:. 
его интерпретирую т как празднт 
обновления природы и как моление у 
росе [Finkelstein, 1973. С. 506].

Многие исследователи полагают, чтз 
Песах — контаминация двух праздникон - 
древнего скотоводческого -  жертвопрг- 
ношения первенцев от стад и заимстЕ- 
ванного евреями у ханаанеев земледег;- 
ческого -  жатвы ячменя [В елльгаузе-. 
1909. С. 75, 78, 79; Каменецкий, Карли-. 
1991. Стлб. 319-329; H ea to n ,  195
С. 228; Conscise Jewish Encyclopedia, 195 
С. 418]. Большинство ученых считакт. 
что Песах -  более древний скотовст- 
ческий ритуал, в то время как Праздно, 
опресноков отмечался оседлым населе
нием Палестины. По мнению некоторые 
авторов, Песах в эпоху I Храма отоше- 
на второй план, по сравнению с Праз:- 
ником пресных хлебов. Только в конт; 
царской эпохи (реформа царя Иошии i 
621 г.), когда появилось предписание обя
зательно всенародно праздновать Песах. 
возродилось его былое значение, ■ 
одновременно он слился с аграрньт- 
Праздником опресноков [Никольские. 
1931. С. 23-25; Schauss, 1973. С. 39].

Существует также гипотеза, согласи: 
которой Песах был новогодним праздни
ком и открывал годичный цикл [Sega.. 
1963. С. 114 и след.; Rubens, 1 9 6 '
С. 124; Robinson G., 1988. С. 113, 127]. Он£ 
оспаривается целым рядом исследова
телей  [S n a ith , 1947. С. 18 и след.; 
Mowinkel, 1962. С. 223].



На мой взгляд, Песах и Праздник 
опресноков, так же как Йом Киппур и 
Суккот, обозначал рубежи важнейших 
сельскохозяйственных сезонов [подроб
нее см.: Носенко, 1995. С. 128-130]. Песах 
как и Йом Киппур) находит многочис

ленные аналогии в сезонных скотовод
ческих ритуалах народов Ближнего Вос
тока. У евреев-земледельцев весенний 
Мацот) и осенний (Суккот) праздники 

ямели совсем иную обрядность. Цент- 
гальную роль в Празднике опресноков 
зграли принесение в жертву первого 
:нопа, а также запрет употреблять в 
пищу дрожжевой хлеб.

Хотелось бы особо сказать об обы
чаях некоторых этноконфессиональных 
групп, давно оторвавшихся от основной 
;ассы еврейства и соблюдающих (или 

:эблюдавших) обряды Песаха, согласно 
гревним предписаниям. Это марраны, 
которые продолжали праздновать Песах 
:э всеми церемониями в средние века; 
зм аритяне и фалаши (черные евреи 
Зфиопии; в настоящее время проживают 
5 Израиле).

Как уже говорилось, трижды в году,
з том числе во время праздника Песах, 
:2маритяне совершают паломничество на 
г эру Геризим. Песах они справляют, как 
: евреи, в 15-й день месяца нисан. У 
гамаритян этот месяц не имеет названия 
1. как и прочие, носит порядковый номер 
г считается первым месяцем года. На 
ггдьмой день праздника, т.е. 21-го числа 
гервого месяца, самаритяне справляют 
граздник опресноков (Мацот), который 
ни, в отличие от евреев, считаю т 

: амостоятельным праздником.
Песах самаритяне тоже отмечают в 

память об Исходе из Египта и избавлении 
:г египетского рабства. Вечером 14-го 
тяя первого месяца, накануне праздника, 
;;маритяне, как и евреи, уничтожают 
несь имеющийся в жилищах дрожжевой 
_леб. Затем они идут на гору Геризим и 
ю бираю тся на месте алтаря разру

шенного храма. Все время праздника 
члены общины находятся в палатках. 
Церемония начинается за два часа до 
заката. Верховный коген после тщатель
ного осмотра жертвенных животных дает 
сигнал начинать жертвоприношение. В 
жертву обычно приносят не одного бара
на -  каждая семья для такого тор
ж ественного случая заранее готовит 
жертвенное животное. В прошлом, по 
сообщениям путешественников, закалы
вали семерых ягнят. Это происходило из- 
за крайней нужды, в которой тогда жили 
самаритяне -  несколько семей вынуж
дены были сложиться, чтобы приобрести 
ж ертвенное ж ивотное [Robinson Е., 
Smith Е., 1852. С. 287]. Внутренности 
убитых животных сжигают на костре, 
который разводят на месте алтаря. По 
окончании жертвоприношения начинает
ся всеобщее оживление, взаимные позд
равления, приветствия, поцелуи, радост
ные похлопывания по плечам. Мясо 
посыпают крупной солью, чтобы соль 
впитала всю кровь, и уносят на два часа. 
Жертвенную кровь используют для того, 
чтобы обмазать ею косяки и притолоки 
жилищ. Тем временем готовят две 
большие земляные печи (в прошлом 
просто разводили два больших костра): 
одну -  для приготовления мяса, другую -  
для сожжения несъеденных остатков. 
Эти печи выкапывают в земле, обма
зывают их стенки глиной, разводят на их 
дне огонь и потом на горячие угли закла
дывают мясо. Печи замазывают глиной и 
оставляют на шесть часов. В полночь 
мужчины, омыв руки и ноги, подпоясав 
одежду и взяв в руки посохи, открывают 
печи. Глава каждой семьи берет свою 
долю приготовленного мяса. После этого 
читают над мясом благословение, делят 
его на куски и относят женщинам и 
детям, которые находятся в палатках. 
Затем все быстро (примерно в течение 
20 минут) едят мясо, как предписывается 
в Торе, с опресноками (мацой) и горь



кими травами, а остатки и кости бросают 
во вторую печь. Начинается веселье, 
сопровождающееся песнями, танцами и 
рассказам и  об Исходе из Египта. 
Праздник продолжается до самого утра 
[Ausubel, 1964. С. 388; Н осенко , 1995. 
С. 135].

С ходным образом  происходило 
празднование Песаха у фалаш ей, но 
основное действие совершалось возле 
синагоги [Schauss, 1973. С. 67].

Заметно, что описанные этноконфес- 
сиональные группы не вполне точно 
следуют библейским предписаниям (так, 
в Торе не говорится о зажигании двух 
костров, разделении общины по поло
возрастному признаку, совершении тра
пезы утром). Не исключено, что в рас
смотренных случаях могли сохраниться 
очень древние обряды, которые как бы 
"законсервировались" (что нередко слу
чается у сектантов).

Празднование Песаха в том виде, как 
это принято в настоящее время, утвер
дилось в основном в талмудическую 
эпоху. Имеются некоторые различия в 
праздничной обрядности у различных 
групп евреев, однако в целом можно 
говорить о единой структуре празд
ника.

За несколько дней до наступления 
праздника начинали ремонтировать дома, 
белить стены  и потолки (у евреев 
Курдистана приготовления были, напри
мер, очень длительными; в них прини
мала участие вся семья) [Feitelson, 1982. 
С. 256].

Так, важную роль играет уничто
жение квасного (chametz) накануне Песа
ха. Термином chametz принято обоз
начать муку из зерен пяти разно
видностей злаков (пшеницы, ржи, овса, 
ячменя, полбы), которая находилась в 
контакте с водой более 18 минут и в 
которой могло начаться самопроиз
вольное брожение. П оскольку в ат
мосфере всегда содержится влага, то му

ка в любой момент может превратить^ а 
хамец. Соответственно, хлебобулочные, 
макаронные, кондитерские изделия г -  
готовленные из такой муки, равно 
пиво, водка (из зерновых культур l  : 
также многие консервы, соусы и п г . 1  
СОСТаВ КОТОрЫХ ВХОДИТ уКСуС, -  ТСЗЕ)
хамец и запрещены к употреблен^:-: ■ 
Песах.

О бычно за одну-две недели : 
праздника хозяйки начинаю т п ри :г- 
ретать продукты, пригодные для П есги  
(на них, наряду с обычной маркировят*.. 
имеется надпись kasher le-pesah, т.е. n J  
шерный -  ритуально чистый -  для у - ~ - 
ребления в Песах). Согласно Гял-т-. 
хамец должен быть полностью ушпгг: - 
жен еще накануне праздника -  псс*.: 
полудня, а за два часа до уничтожена* 
хамеца его запрещалось употреблять s  
пищу. Если канун Песаха приходился s i  
Шаббат, то хамец следовало уничтожг—= 
до его наступления.

Согласно традиции (Pesachim. 6S* J 
следует тщательно осмотреть все пожЦ 
щения в доме, чтобы убедиться, что нигж 
не осталось ни крошки квасного хле:. 
Этот обычай поиска хамеца, или бди-^гг. 
хамец  (bedikat chametz), соблюдаете* Я 
ортодоксальных еврейских семьях. Пр;: 
варительно производится тщательно: 
проверка помещения и каш ерован^ 
(ритуальная выварка) посуды, в котсрп! 
или находился или мог быть xawei 
Вообще во время Песаха не использ;>т-г~’ 
обычную посуду, употребляемую в т: 
чение всего года, если ее невозможно е л  
сложно кашеровать. Для этого держ;~ 
специальную "пасхальную” посуду, кот:- 
рой пользуются только во время этот:» 
праздника; в религиозных семьях в такт*: 
случае приобретают одноразовую посуг* 
После осмотра дома глава семьи, пр:- 
изнеся благословение, берет в руки све~ 
(свет в доме уже предварительно п> 
гашен) и обходит все помещения, за
глядывая во все закоулки, где мог сь



оказаться хамец. Поскольку найти хамец 
необходимо (иначе благословение счита
ется недействительным -  произнесенным 
зсуе), то еще до начала поисков нес
колько кусочков хлеба, предварительно 
сосчитанных и завернутых в бумагу, 
кладут в какое-либо укромное место в 
доме (во многих сефардских общинах это 
делает хозяйка) [Dobrinsky, 1986. С. 250, 
273]. Найдя хамец, глава дома совком, 
которым обычно служит большая де
ревянная ложка, и с помощью птичьего 
дера собирает хамец в мешочек, затем 
произносит специальную формулу "от
каза" от хамеца, кладет туда же ложку и 
леро и прячет все в надежном месте, 
чтобы наутро сжечь. Однако практика 
отказа" от хамеца в некоторых общинах 

отсутствует (в частности, в Турции) 
'Dobrinsky, 1986. С. 273]. Сожжение про
изводят не позднее чем за час до 
вступления в силу запрета на употреб
ление квасного. До этого момента (т.е. до 
:есяти часов утра 14-го числа месяца 
нисан) хамец еще можно есть. После его 
уничтожения и до начала вечерней 
праздничной трапезы -  пасхального седе- 
га -  стараются есть поменьше, так как 
есть квасное в это время уже нельзя, а 
пресный хлеб -  мацу -  еще нельзя 
иными словами запрещено есть любой 

хлеб, а также пить вино; едят в основном 
рыбу овощи и фрукты).

Хотя семантика запрета употреб
ления в пищу квасного, как уже гово
рилось, неясна, можно предположить, 
что речь идет о весьма архаичном обы
чае, восходящем, возможно, к кочевой 
эпохе. Очевидно, речь идет о ритуальной 
нечистоте -  квасное оскверняет, делает 
гитуально нечистой и негодной к 
потреблению даже кровь пасхальной 

жертвы (Исх. 34:25). Отсюда проистекает 
предписание уничтожить квасное (biur 
chametz) еще до наступления праздника;

с самого первого дня уничтожьте 
квасное в домах ваших..." (Исх. 12:15; см.

также: 12:17-20) -  а именно сжигать, так 
как ритуальная нечистота может быть 
уничтожена ритуальным же средством -  
огнем, очистительная функция которого 
широко известна. Интересно, что после 
Песаха годен к употреблению лишь тот 
хамец, который в течение праздника 
принадлежал нееврею; принадлежавший 
еврею хамец продолжает оставаться 
ритуально нечистым и запрещ ен к 
использованию. В прошлом в различных 
еврейских общинах (и в наше время в 
ортодоксальных кругах современного 
Израиля) был широко распространен 
обычай -  перед Песахом продавать хлеб 
нееврею, а после окончания праздника 
откупать его обратно [К а м е н е ц к и й , 
Карлин, 1991. Стлб. 319-329].

Маца, т.е. пресный хлеб ("опресно
ки"), может быть изготовлена из уже 
упомянутых пяти видов злаков, но обыч
но ее делают из пшеничной муки. Мука, 
предназначенная для выпечки мацы, 
тщательно предохраняется от подмочки, 
а тесто -  от брожения. В религиозных 
семьях приготовленную из такой муки 
мацу называю т "береженой" (matzah  
shemurah).

Тесто на мацу замешивают без дрож
жей, соли и других приправ, на чистой 
воде, которая простояла в особой посуде 
всю ночь. Тесто разделяют на небольшие 
куски, которы е раздаю т нескольким 
пекарям. Те быстро раскатывают его на 
тонкие листы, проходят по ним зубчатым 
колесиком (чтобы тесто не пузырилось) 
и тут же сажают его в печь. В средние 
века эту операцию обычно проделывали 
три женщины: одна месила тесто, другая 
раскатывала его, третья пекла мацу.

Маца не всегда выглядела так, как в 
настоящее время. В талмудическую эпоху 
(II-V вв.) она была толстой -  среди 
законоучителей даже велась дискуссия, 
может ли толщина мацы превышать 
четыре пальца. В средние века маца 
обычно бывала в палец толщиной, посте



пенно становясь все тоньше [Schauss, 
1973. С. 77; Cooper, 1993. С. 114).

В начале прошлого века маца уже 
была совсем тонкой. По свидетельству 
Э. Робинсона и Э. Смита, у иерусалим
ских евреев существовал обычай во 
время Песаха дарить опресноки -  белые 
и тонкие, как бумага, -  всем обитателям 
города, в том числе не евреям [Robin
son Е., Smith Е., 1852. С. 223].

Накануне первого для праздника, по 
обычаю , существует так называемый 
пост первенцев, т.е. старших сыновей 
(отголосок древнего обычая посвящать -  
приносить в жертву божеству -  старших 
сыновей; жертвоприношение было затем 
заменено выкупом): "каждого своего 
сына-первенца выкупи; и не являйтесь 
пред лицо Мое с пустыми руками" (Исх. 
34:20). Пост первенцев начинается на 
рассвете. Но так как, согласно предписа
ниям, пост может быть отменен из-за 
участия старшего сына в праздничной 
трапезе, устроенной по случаю свадьбы, 
обрезания или заверш ения изучения 
какого-либо трактата Талмуда, то в день 
поста принято устраивать такую трапезу, 
приглашать на нее "первенца" и таким 
образом, избавлять его от поста.

Вечером в первый день (в диаспоре и 
на второй) П есаха устраивается 
праздничная трапеза -  седер  (seder -  
"порядок"). Основные предписания его 
проведения сложились в талмудическую 
и более поздние эпохи, но ряд элементов 
седера восходит, по-видимому, к 
глубокой древности.

К вечеру надевают праздничную 
одежду, перед заходом солнца хозяйка 
дома зажигает свечи и произносит благо
словение. После этого идут в синагогу, а 
по возвращении начинают сам седер, на 
который принято приглашать родствен
ников, друзей и даже незнакомых людей, 
так как каждый еврей должен по крайней 
мере раз в году услышать рассказ об 
Исходе из Египта.

Седер предписывалось совер—ж 
как бы возлежа, опираясь на левую г « 
(как это практиковалось свободна • 
людьми в греко-римский период), имея 
так, опираясь на левую руку, ведет < 
отец семейства или ведущий. К  сре; 
векам восходит такж е предпис; 
надевать белую одежду (kittel) -  
помнить о смерти, но в настоящее вг-. 
этот обычай нечасто соблюдается 
седере должны принимать участие 
менее троих взрослых мужчин, прелз 
сывается также выпить не менее чет 
бокалов вина, причем, по традв 
каждый раз полагается выпивать не 
нее половины бокала. Не следует п :- 
зоваться услугами домашней прис~ 
(напротив, в прошлом в набожных до* 
прислугу сажали за стол и хозяйка да 
наливала ей вино). В настоящее вр 
отдельные элементы седера могут не! 
чительно варьировать у разных по пр: i. 
хождению групп евреев, но в целом п са  
док его проведения единообразен. У _ 
фардов имеются небольшие о т л и ч е г  
приготовлении ритуальной пищи и о~ : ' 
млении стола [Dobrinsky, 1986. С. 155 
Существует немало описаний седера. 
этому ограничусь только кратким 
жением основных моментов.

На праздничный стол кладут -я 
"береженые" мацы -  одна поверх друга 
Они носят названия (сверху вниз) -  ко: 
леей, израиль. Сверху все три маць: : 
кры ваю т салф еткой и на блюд! 
или специальном пасхальном п о д е :
(ke’arah) в определенном порядке раск 
дывают ритуальную пищу. Справа, е в  

ху, кладут жареное или печеное мх:: 
косточкой  либо куриное крыль 
ко/горлы ш ко (zroah) -  замену nacxi 
ного агнца; слева -  вареное яйцо (beirz^r:: 
немного ниже, между ними, -  го р ы  
траву (хрен кусочками, сельдерей - 
тагог)-, слева, внизу, -  лук или отварз 
картофель (karpas); внизу, в середине -  
салат (hazeret); внизу, справа, -  haro:-: ~



толченая густая смесь, состав которой 
может варьировать, но в которой присут
ствуют фрукты, толченые орехи, вино, 
имбирь, корица (как напоминание о 
глине, из которой евреи делали кирпичи 
в Египте). Рядом с подносом ставят 
блюдце с соленой водой, а в центре сто
ла -  бокал вина для Элиягу (Илии)- 
пророка.

Наливают первый бокал вина, чита
ют над ним благословение (kiddush), за
тем выпивают. Потом, совершив риту
альное омовение рук (netilat yadaim), бе
рут кусочек карпаса, обмакивают его в 
стоящее на столе блюдце с соленой водой 
или уксусом и, после произнесения бла
гословения, съедают. Глава дома выни
мает среднюю мацу (леей), разламывает 
ее на две части, из которых одну, завер
нув в салфетку, прячет, а другую кладет 
на место. Затем, после чтения отрывков 
из пасхальной Агады, наливают второй 
бокал вина. Самые младшие в доме чи
тают четыре вопроса из Агады -  с мацы 
снимают салфетку, и участники седера 
дают ответы  (в виде ответов также 
читается Агада), причем мацу закрыва
ют -  как бы прячут -  и вновь открывают. 
В то время, когда речь заходит о десяти 
казнях египетских, принято десять раз 
понемногу отливать из бокала, а по 
окончании -  выпить оставшееся вино, 
облокотившись и наклонившись влево.

После этого вновь совершают омо
вение рук, произносят благословение над 
хлебом (мацой), который съедают (при
мерно 1/3 ее часть). Потом, после того 
как обмакивают горькие травы в харосет 
и съедаю т их, снова читаю т бла
гословение, берут нижнюю мацу (если 
надо, то добавляют еще несколько штук) 
з  распределяют среди участников седера, 
каждый из которы х получает нечто 
зроде сэндвича: между двумя кусками 
нижней мацы (израиль) кладут немного 
горькой травы (тагог) и читают фор
мулу: "на память о Храме".

Затем приступают собственно к са
мой трапезе, которую , по обычаю , 
начинают с крутого яйца, накрошенного 
в соленую воду. Седер полагается закон
чить до двенадцати часов ночи, так как 
пасхальную жертву надлежало приносить 
до полуночи. Пища отличается большим 
разнообразием в ряде общин. Для ашке- 
назских евреев довольно типично упот
ребление кнейдлаха  (клецок из мацы); 
принято также воздерживаться от упот
ребления риса, а также гречки и бо
бовых, поскольку в них случайно (из-за 
небрежного хранения) могут оказаться 
зернышки пшеницы, которая хамец и 
может сообщить свойства хамеца всей 
крупе [Эссас, 1991, с. 20]. Мне при
ходилось также слышать объяснения 
отказа употреблять гречку и рис в Песах 
тем, что эти крупы особенно легко 
впитывают влагу и случайно оказав
шиеся в них хлебны е зерна могут 
забродить, т.е. превратиться в хамец. 
Распространены также различные блюда 
из мацы (например, маца с яйцом или 
маца в шоколаде), хотя ортодоксальные 
евреи их обычно не едят. У сефардов 
основное блюдо праздничной трапезы -  
мясо барашка. Они тоже в это время 
воздерживаются от риса, но в некоторых 
местах (Смирне и др.) ели вареный рис с 
картоф елем  [C ooper , 1993. С. 135]. В 
Египте и Марокко до недавнего времени 
подавали блюдо из бараньих внут
ренностей, вареных с чесноком, ш аф
раном, паприкой и красным церцем 
[Cooper, 1993. С. 115]. У ашкеназских 
евреев также принято готовить различ
ное печенье: медовое, с корицей, с им
бирем; бисквит, в который вместо муки 
кладут мелко толченны е орехи. В 
восточных общинах также пекут разного 
рода бисквиты и медовые пироги с ко
рицей и орехами.

В конце ужина предписывается 
съесть кусок спрятанной мацы -  афико- 
мана, после которого есть ничего нельзя



Пасхальная агада. "Вкуси салат". Прорисовка Г.В. Вороновой.



Пасхальная агада. "Раздвой среднюю мацу". 
Прорисовка Г.В. Вороновой.

а только выпить два последних, ритуаль
ных бокала вина). Перед этим устраи
ваются поиски афикомана, в которых 
обычно принимают участие дети. В сред
ние века в некоторых общинах сущест
вовал обычай -  проделав в афикомане 
дырку, вешать его в доме или в синагоге 
5 качестве оберега. В недавнем прошлом 

евреев Кавказа и в Палестине с ним 
• страивали целые представления.

После всего этого читают благосло
вение, завершающее трапезу. Наполняют 
айном третий бокал, который также 
выпивают. Существует также обычай: 
наливать бокал для Элиягу-пророка, при 
атом настежь открывать дверь, и вся 
:емья восклицает: "Благословен вошед- 
апий" — подразумевается, что пророк 
посещает все дома и охраняет их. (Этот 
горяд как бы своеобразная инверсия 
алотропейного древнего обряда окропле
ния ж ертвенной кровью  косяков и

притолоки -  защ ита от губителя.) В 
фольклоре очень популярны сюжеты об 
Илие-пророке, помогающем бедным в 
канун Песаха [Sadeh, 1990. С. 122-124, 
127-128 и др.]. После дополнительного 
благословения выпивают последний, чет
вертый, бокал. Завершают седер молит
вой и пожеланием: "В будущем году в 
Иерусалиме!" -  а такж е пением пас
хальных песен ("Это было в полночь"; 
"Итак, скажите, это жертва Песах" и др.). 
Н екоторы е песни восходят к эпохе 
средневековья. Так, известная песня 
Ekhad mi vodea ("Одного, кто знает”; 
иврит) исполнялась во многих еврейских 
общинах (кроме сефардских и йеменской) 
уже в XVI в. Другую, не менее попу
лярную, детскую песню о козлике (Khad 
gadya; на арамейск. яз.) по окончании 
седера поют в многочисленных общинах 
-  в том числе на Востоке -  до Индии и 
Таиланда (в настоящ ее время боль
шинство восточных евреев проживает в 
Израиле). По мнению некоторых иссле
дователей, эта песня восходит к старо



французским песнопениям ХП—XIII вв. 
[Rubin, 1960. С. 236-238]. Приведем нес
колько куплетов из нее:

Козленок, козленок,
которого купил мне отец за две зузы.

припев: козленок, козленок. 
Пришел кот и съел козленка, 
которого купил мне отец за две зузы

(припев). 
Пришла собака и загрызла кота, 
который съел козленка, 
которого купил мне отец за две зузы

(припев) 
Пришла палка и убила собаку, 
которая загрызла кота, 
который съел козленка, 
которого купил мне отец за две зузы

(припев). 
Пришел огонь и сжег палку, 
которая убила собаку 
котора загрызла кота, 
который съел козленка, 
которого купил мне отец за две зузы

(припев).

Далее последовательно приходят 
вода, бык, мясник, ангел смерти и, 
наконец, Всевышний, который поразил 
ангела смерти,

который убил мясника,
который зарезал быка,
который выпил воду,
которая погасила огонь,
который сжег палку,
которая убила собаку
которая загрызла кота,
который съел козленка,
которого купил мне отец за две зузы

(припев)
(Пер. П. Полонского); (цит. по: [В этом 

году в Иерусалиме, б.г. С. 109-111]).

Интересен своеобразный "праздник в 
празднике", отмечаемый среди неко
торых групп евреев -  выходцев из Се
верной Африки, главным образом Ма
рокко. Это праздник Маймуна (Мимуна), 
отмечаемый на второй день Песаха и,

согласно традиции, являющийся д з ж  
смерти отца Маймонида1.

Накануне праздника, вечером, ■ 
только молочное и лепешки, напомни- 
щие оладьи (miftita). При этом ходят рт г 
к другу в гости и дарят подарки, в :. 
новном съестное. В каждом доме на ст: я 
ставят вино и ряд предметов, н е с у п Е г .  
определенную семантическую нагрузк i 
варьирующих в зависимости от местш : 
обычаев: например, колосья пшеница: : 
сладкое молоко, ветви фиговых и друп ‘: 
деревьев. Иногда на столе в садка 
плавает живая рыба, которую счита:-: -  
символом плодородия. Праздничн;:: 
меню включает также разнообразна - 
зелень, мед, масло, лепешки и пахту В 
некторых случаях на стол ставят и ми:- 
с мукой, в которую кладут золота г 
украшения -  "на счастье"; в другтт; 
местах в муку кладут не драгоценностг а 
яйца или фасолины (по пять штук).

На другой день идут в поле, на к.таа 
бище, на городскую площадь, где устр - - 
ивают праздничные собрания, а дете - 
маскарадные представления [Dobrin:- . 
1986. С. 264; Kashani, 1974. Col. 781-7&2J. 
В настоящее время в Израиле вы хода: 
из Северной Африки стали отмечав. 
Маймуну с довольно большим размах; к] 
с массовыми собраниями, сопровожу а - 
щимися песнями и танцами; к ней r.zi 
урочивают важные политические встт г 
чи. По мнению некоторых исследо
вателей, Маймуна в настоящее врез-о! 
превратилась в праздник самоидект: 
фикации североаф риканских евреев 
[Raphael, 1985. С. 184].

Можно предположить, что Маймунг 
в настоящее время скорее приобрети:;. - 
политическое значение, правомерно cs*- 
зать с уже упоминавшимся обычае и  
приношения первинок, первого снога

1 Крупнейший еврейский философ и за*;  вр
учитель -  Моше бен-Маймона (Рамбам) (1135—-1 -
-  Маймона бен-Йосеф, одно время проживавшая л
г. Фесе (Марокко).



(om er). Обычай приношения первого 
снопа у земледельческих народов неред
ко сопровождался различными ритуаль
ными действами, тесно связанными с 
продуцирующей магией (этот аспект 
п рослеж ивается и в М аймуне -  
употребление зелени, яиц, живой рыбы и 
т.д.)- Нельзя исключить, что Маймуна в 
прош лом праздновалась как  день 
приношения первинок урожая и лишь 
позднее, по мере того как земледелие 
перестало быть основным занятием у 
евреев, утратила первоначальный смысл.

Остается неясной также этимология 
самого слова Маймуна, хотя и существует 
точка зрения, мало кем в настоящее 
время разделяемая, что оно происходит 
от имени Maimum -  повелителя джиннов 
Kashani, 1974. Col. 781, 782].

Праздник Песах продолжается, как 
же говорилось, семь дней (в диаспоре -  

восемь). В hoi ha-mo’ed -  будни праздника 
действуют все предписания относительно 
хамеца; как правило, не работают (хотя 
:-то не запрещено). Не выполняют также 
зомашню работу, кроме той, которая 
связана с приготовлением пищи.

В седьмой, заключительный, день 
после вечерней молитвы устраивают ве
чернюю праздничную трапезу (по обыч
ной праздничной схеме). На другой день, 
после возвращения из синагоги, совер
шается дневная праздничная трапеза, а с 
наступлением вечера -  авдала (разделе
ние праздника от будней): читаю т 
благословение и особую формулу над 
бокалом вина, после чего Песах счита
ется завершенным.

В ряде киббуцев Песах празднуют с 
соблюдением некоторых древних обря- 
тов. Так, в киббуце Haggadah совершают 
жертвоприношение ягненка и устра
ивают общественную трапезу. Второй 
тень праздника (и начало счета Омера) 
:тмечают как День жатвы первого снопа, 
з этот день такж е собирают первые 
колосья.

Лаг 6а-О мер

Лаг ба-Омер празднуют в 18-й день 
месяца ияр. Праздник возник в эпоху 
гаонов (с VI в. н.э.) и, хотя не относится к 
главным еврейским праздникам, при
обрел большую популярность. Вокруг 
него сложено много легенд и преданий. 
Поскольку в иврите буквы имеют также 
числовое значение, то сумма значений 
составляющих первое слово согласных 
равняется тридцати трем (буква ламед  
имеет значение тридцать, буква гимел -  
три). Таким образом, название праздника 
обозначает тридцать третий день Омера. 
Со второго дня праздника Песах начи
нается так называемый "счет Омера" 
(,sefirat ha-Omer). Омер, как уже гово
рилось, -  "сноп возношения", хлебный 
дар, приносимый в библейскую эпоху в 
Иерусалимский храм на второй день 
Пасаха, в 16-й день месяца нисан. С этого 
момента велся счет Омера -  семи недель, 
разделяющих Песах и Шавуот. Сама
ритяне и караимы начинаю т семи
недельный отсчет не со второго дня от 
начала праздника Песах, а, опуская всю 
пасхальную неделю, ведут отсчет с 
первого дня после пасхальной субботы, 
так что Шавуот у них всегда приходится 
на воскресенье [Goudouever, 1961. С. 12].

Согласно талмудической традиции, в 
антиримском восстании Бар Кохбы (132— 
135 гг. н.э.) участвовало множество уче
ников рабби Акивы -  великого мудреца, 
благословившего восставших. Но именно 
в этот сорокадевятидневный период сре
ди повстанцев начала свирепствовать чу
ма, от которой умерло много учеников 
рабби Акивы. С тех пор для дней сфират 
а-О мер установлен ряд предписаний, ана
логичных траурным: в это время за
прещено стричь волосы и бриться, 
устраивать свадьбы и другие торжества. 
Но так как, согласно той же традиции, 
чума прекратилось на 33-й день сфират а- 
Омер, то он стал отм ечаться как

9 Календарные обычаи. 289



праздничный, а ограничения, налагаемые 
на этот период, на 33-й день отменяются, 
т.е. разрешено стричься, бриться, играть 
св ад ьб ы , у стр а и в ать  р азл и ч н ы е 
увеселения, сопровождаемые музыкой, 
песнями и т.д. У сефардов все это 
разрешено только на следующий за Лаг 
ба-Омером день, 19-го ияра.

Э. Робинсон и Э. Смит, в первой 
половине прошлого столетия посетившие 
Палестину, писали о ежегодном паломни
честве, предпринимаемом евреями во 
время Лаг ба-Омера в селение Мейрон, 
где находятся гробницы известнейших 
законоучителей, в том числе рабби Ши- 
мона бар Иохаи, который традиционно 
считается автором книги Зогар1 и кото
рый умер в этот день, открыв перед 
смертью ученикам свое знание. Иссле
дователи были свидетелями того, как 
возле этой гробницы жгли костры, в 
которы е бросали различные дорогие 
предметы, в том числе драгоценные каш
мирские шали; паломники при этом весе
лились и пили много вина [Robinson Е., 
Smith Е., 1856. С. 431].

Н екоторы е ученые полагают, что 
многие поздние предания, в том числе о 
чуме и Шимоне бар Иохаи, искусственно 
"привязаны" к какому-то древнему празд
нику; возможно, связанному с культом 
огня [Schauss, 1973. С. 276]. Обычай жечь 
костры нередко связан у многих народов 
мира с солярным культом (ср. Ку
пальские костры), с солнцеворотом. Лаг 
ба-Омер действительно приходится на 
самое светлое время в году, хотя подчас 
он довольно далеко отстоит от дня 
солнцеворота.

Под названием Hillula de Rabbi Shimon

1 Зогар -  основное произведение каббалис
тической литературы -  мистические комментарии к 
Торе; авторство приписывается р, Шимону бар 
Иохаи (II в. н.э.). Современные исследователи 
полагают, что книга Зогар была написана в XIII в., 
по-видимому, испанским каббалистом Моше де 
Леоном.

bar Yohai этот праздник и в наши Tr i 
отмечают в селении Ме(й)рон. Празтаэа 
сопровождается зажиганием кострой 
танцами и специальными гимнами, к : ~ - 
рые поют тысячи людей. В этот лек. 
впервые стригут волосы т р е х л е т к и  
мальчикам, в то время как их родите~i 
раздают окружающим вино и фру:-:— t 
[Ydit, 1974. Col. 1358], а также свечи ^  
сирийских евреев -  33) [Eliachar, 19* ' 
С. 52; Dobrinsky, 1986. С. 60]. Дети игра- т 
в различные игры, в том числе устры- 
вают состязания с луками и стрелами

В Израиле это день студента, деааь, 
молодежи. В школах прекращаются заня
тия; молодежь собирается на ллощ атп 
или за городом, где разводят костры.

Шавуот

Шавуот (Шабуот -  Shabu'ot -  " н ; : ;■ 
ли"; в синодальном переводе -  Празл:-:т.[ 
седьмиц) -  отмечается 6-го числа месхаа 
сиван. В настоящее время празднует.! 
как день дарования Торы (Синайск:~ 
Откровения); он не может приходит: - 1 
на вторник, четверг или субботу.

В Торе не назван день и месят I 
который надлежит праздновать Шав;-: ■ 
но он вполне определенно связа:-: ;  
праздником Песах (точнее, с его втор»* 
днем, с которого, как уже говорил::, 
начинался "счет О мера”, продолжат- 
шийся семь недель). Таким образ:- 
Шавуот приходится на 6-й день месхт... 
сиван: "и отсчитайте себе от второго та:-, 
празднования, от дня приношения сн: 
потрясания (omer ha-tenuphah), се-т., 
полных недель; до дня после седь т  ! 
недели отсчитайте пятьдесят дней я 
приносите новое хлебное приношеата.: 
Яхве" (Лев. 23:15-16). (Отсюда инст:. 
встречающееся в русских текстах на:а. 
ние -  Пятидесятница.)

Название Шавуот (hag ha-shabu г. 
т.е. праздник недель, в древности а 
имело широкого распространения. В к я <



ге Договора этот день именуется празд
ником урожая (hag ha-katzir). Более по
зднее законодательство знает его как 
день первых плодов (yot ha-bikkurim), а 
такж е как праздник недель (hag ha- 
shabu'ot). Анализ источников убеди
тельно доказывает, что первоначально 
это был имеющий множество аналогий в 
зем лед ел ьч еск и х  культурах  мира 
праздник жатвы злаков (первого урожая) 
и сбора первых плодов, первинки 
(начатки), которых надлежало посвятить 
божеству: "И (соблюдай) праздник жатвы 
первых плодов труда твоего, которые ты 
посеял на поле... Первинки урожая земли 
твоей приноси в дом Яхве" (Исх. 23:16, 
19). Позднее уточняется, что праздник 
жатвы одновременно является и празд
ником недель [Исх. 34:22]. Этот празд
ник, как и Песах, был связан с культом 
Луны: отсчет дней для него предпи
сывалось вести с того момента "как 
появится серп на жатве" (Втор. 16:9-10).

Весьма распространенный у земле
дельческих народов обычай оставлять на 
поле "дожиночные колосья", также имел 
место в этот день: "Когда будете убирать 
урожай в стране вашей, не дожинай до 
края поля твоего, когда жнеш ь, и 
опавшее от жатвы твоей не подбирай" 
(Лев. 23:22). Это, несомненно, древний 
обычай, связанный с жертвоприноше
нием духу хлебного поля, с поверьями о 
последнем снопе (колосьях) [Покровская, 
1983. С. 86; Фрэзер, 1980. С. 442-532]. 
Уже в эпоху Вавилонского плена предпи
сание осмысливалось как необходимость 
оставлять на поле часть урожая для 
бедных и чужеземцев.

В библейскую эпоху Шавуот был од
ним из трех главных паломнических 
праздников. В Храмовую эпоху увеличи
вается также размер жертвоприношения: 
в жертву приносят, кроме предписывав
шихся ранее двух кислых хлебов, еще и 
пшеничную муку, масло, скот, в том 
числе и козла "в жертву за грех" (Лев.

23:17-21; Чис. 28:27-30). Любопытно, что 
пророк Иезекииль в своем пророчестве о 
будущем царстве И зраиля и о тех 
праздниках и жертвоприношениях, кото
рые необходимо будет совершать (45:17
25), ничего не говорит о празднике 
Шавуот, упоминая только Рош Ходеш, 
Ш аббат, Песах и пятнадцатый день 
седьмого месяца (т.е. Суккот).

Во время праздника Шавуот были 
действительно запреты и предписания, 
распространявшиеся на прочие празд
ники: запрет работать и предписание 
веселиться. Их следовало выполнять 
также несвободным и чужеземцам: "и 
радуйся перед Яхве Господом твоим, ты, 
и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и 
рабыня твоя, и левит, ... и пришелец, и 
сирота, и вдова, которые среди тебя" 
(Втор. 16:11). По-видимому, обрядности 
праздника Шавуот были присущи не
которые элементы карнавала, с харак
терными для него логикой "обратности" 
и смешением сословий.

Большинство исследователей пола
гает, что Шавуот первоначально был 
чисто аграрным праздником, связанным с 
жатвой пшеницы [Веллъгаузен, 1909. 
С. 73; Никольский, 1931. С. 36, 37; Heaton,
1956. С. 229; Finkelstein, 1973. С. 509; 
Schauss, 1973. С. 89]. При этом иногда 
подчеркивается, что ячменный хлеб -  
пищу бедных -  пекли только пресным, в 
то время как из пшеничной муки 
изготовляли дрожжевой хлеб, который и 
надлежало приносить в жертву в этот 
день [В еллъгаузен, 1909. С. 74; Пяти
десятница, 1991. Стлб. 164-267].

Это объяснение представляется не
сколько искусственным, так как опресно
ки (мацу), как уже говорилось, можно 
печь из пяти видов муки, в том числе 
пшеничной. Кроме того, их пекли из муки 
старого урожая: новую же разрешалось 
употреблять только после дня Омера. 
Согласно сельскохозяйственному кален
дарю из Гезера, за месяцем жатвы яч



меня следует месяц жатвы прочих злаков, 
следовательно, не только пшеницы.

В Талмуде Шавуот называется пре
имущественно Праздником первых пло
дов (bikkurim ) -  это также и название 
одного из трактатов Мишны, в котором 
речь идет, однако, не о празднике первых 
плодов, а о периоде между праздниками 
Шавуот и Суккот (Mishnah, Bik. l:6g).

В ряде случаев Шавуот именуется 
также atzeret (этимология слова неясна, 
но традиционно его переводят как свя
щенное собрание). В послеталмудичес- 
кую эпоху окончательно утвердилось 
название Шавуот, т.е. Праздник недель.

Уже в библейскую эпоху, особенно 
после Вавилонского плена, Шавуот все 
более стали праздновать как День даро
вания Торы на горе Синай [Schauss, 1973. 
С. 90]. Любопытно, что ни Иосиф Фла
вий, ни Филон Александрийский ничего 
не говорят об этой интерпретации, види
мо, не зная о ней (возможно, подобное ос
мысление еще не стало общепринятым и 
Шавуот воспринимался, в первую оче
редь, как чисто аграрный праздник).

А. Бируни известны оба значения 
праздника; так, он сообщает, что в этот 
день Аллах говорил с Моисеем на горе 
Синай и, кроме того, что в этот день 
евреи приносят с поля первые хлебы 
[Бируни, 1957. С. 310].

В эпоху средневековья на основании 
неясного текста (Исх. 19:1) было оконча
тельно установлено, что в день праздно
вания Шавуот израильтянам была да
рована Тора, с тех пор (и с оконча
тельной утратой своего первоначального 
характера) Шавуот стали отмечать как 
день Синайского Откровения. Особое 
значение придавали этому празднику 
каббалисты, в XVI в. составившие так 
называемый Тиккун (Tikkun leil shavu'ot), 
произведение, состоящее из начальных и 
конечных отрывков каждого недельного 
раздела ТаНаХа, а также мишнаитских

трактатов и книги Зогар. За  чтением 
Тиккуна полагалось проводить ночь - 
5-го на 6-е число месяца сиван (с тех л - 
этот обычай получил широкое рг: 
пространение во многих еврейских об
щинах). Сам обычай бодроствовать вс:-: 
ночь накануне праздника иногда считаю- 
очень древним [Пятидесятница, 1991. 
Стлб. 164-167; Dobrinsky, 1986. С. 288].

Как и все еврейские праздники, Шд 
вуот начинается вечером с заж иганг; 
свечей. Читают молитву о душах умер
ших родственников.

В недавнем прошлом среди еврег; 
Сирии и Марокко был весьма распр:- 
странен обычай в этот день обливать 
друг друга водой -  это очень архаичны! 
ритуал, связанный с продуцирующей : 
очистительной магией [Dobrinsky, 198". 
С. 288].

После возвращения из синагоги, ве
чером устраивается первая празднично 
трапеза. Во время одной из них тради
ционно едят молочные блюда, блинчика 
с творогом, треугольные пироги с сыром, 
а также мед. В некоторых общинах г 
этот день пекут медовый пирог, укра
шенный изречениями из Торы [Шивуor:. 
1991. С. 79, 80]. Сефарды в этот празднЕг 
обычно не едят мяса, а в ряде общин на 
стол подают особый "синайский пирог -  
El Monte -  как воспоминание о городе 
Синай [Abrahams, 1934. С. 11; Сооре- 
1993. С. 136].

Синагоги и дома во время праздниз:д 
Шавуот, по традиции, украшают зелень- 
и гирляндами цветов. О кна домсг 
принято украшать бумажными апплд- 
кациями; некоторые сохранившиеся ста
ринные аппликации представляют собсд 
настоящие картины. Выпускники п ы с .т т т у т  

учебных заведений, а также религиозна i 
школ накануне праздника заканчивав: ~ 
занятия и получают дипломы и атте
статы. В некоторых киббуцах этот день 
отмечают как праздник Первых плодов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

бобщенный в монографии материал
по календарным обычаям и обрядам 

годового цикла народов Передней Азии -  
персов, курдов, турок, арабов, евреев -  в 
период XIX- середина XX в. выявляет их 
неразрывную связь со всей традици
онной, своеобразной культурой каждого 
из изучаемых народов. Ее неотъемлемой 
частью предстают и народные праздники 
годового цикла. Как одно из средоточий 
духовных и материальных ценностей 
каждого из этих народов, они несли в 
себе философские и эстетические воззре
ния и представления о жизни, человеке, 
мире, добре и красоте, сложившиеся в 
недрах многовековых народных культур.

Календарные обычаи и обряды, а 
также праздники годового цикла народов 
Передней Азии в исследуемый период 
являют нам многогранное, многослойное 
явление, в котором оказались спрессо
ванными и одновременно сосуществуют 
представления, религиозные системы и 
идеологии различных исторических эпох, 
начиная с самых древних, архаических 
времен и включая инновации нового и 
новейшего времени. Жизненность кален
дарной обрядности, очевидно, была 
предопределена и тем, что в ней на 
протяжении веков наряду с появлением 
новых обычаев и обрядов сохранились 
традиции предшествующего времени; при 
этом нередко "новое" находило аналог в
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"старом", а "старое" продолжало быто
вать, получив новое осмысление и трак
товку. Календарные обычаи и обряды, 
традиционные праздники года наиболее 
интенсивно стали подвергаться трансфор
мации и модернизации в новое и 
особенно в новейшее время, что было 
вызвано колоссальными переменами в 
социально-политической, культурной и 
экономической жизни народов Передней 
Азии.

Во второй половине XX в. во всем 
мире, почти у всех народов (в том числе и 
изучаемых в данной монографии) возрос 
и продолжает расти интерес к традицион
ной культуре. Это не могло не отразиться 
на судьбах календарных праздников.

Особенность календарных обычаев 
и обрядов, праздников годового цикла 
персов, курдов, турок, арабов, евреев, по
зволяет по-новому рассматривать проб
лему соотношения народной календарной 
обрядности и мировых и национальных 
религий.

М атериал, обобщ енный в моно
графии, позволяет также более глубоко 
исследовать проблему влияния этнокуль
турной, конфессиональной истории наро
дов на формирование системы празд
ников годового цикла.

На рубеже XIX-XX вв. у изучаемых 
народов в основном завершился процесс 
формирования общенациональных моде
лей календарных праздников, что, впро
чем, не исключало и не исключает даже в



наши дни бытование огромного числа 
локальных и региональных особеннос
тей. Складывание общенациональных 
моделей календарных праздников у на
родов Передней Азии в конце Х1Х-на- 
чале XX в. совпало с важнейшими собы
тиями в их политической, экономи
ческой, культурной и этнической исто
рии. Это было время кризиса феодаль
ной системы, утверждения капиталис
тических отношений, период империа
листической экспансии, время мощных 
национально-освободительных движе
ний. Это было время, когда многие эле
менты традиционной культуры как бы 
заново переоценивались. У всех изучае
мых народов -  персов, курдов, турок,ара
бов, евреев -  наиболее значимые празд
ники годового цикла составляют важный 
компонент этнического самосознания.

Систематизированные в монографии 
данные позволяют подойти к решению 
ряда теоретических проблем календарно
праздничной обрядности народов мира. 
Очевидно, к числу таких проблем на 
материале народов Передней Азии сле
дует отнести: календарные обрядность и 
хозяйственно-культурные типы, соотно
шение календарных праздников годового 
цикла и религии; календарные торжества 
и различные аспекты культуры. К о
нечно, этими обозначенными пробле
мами не ограничивается круг теоретичес
ких вопросов, которые выдвигает и ста
вит предложенный в монографии мате
риал. Многие из них заявлены и ждут 
дальнейшего осмысления и решения.

КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ 
И ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЕ 

ТИПЫ

Одной из характерных особенностей 
хозяйственной деятельности народов Пе
редней А зии является многотысяче
летнее развитие и взаимодействие в этом 
огромном регионе двух ведущих хозяйст

венно-культурных типов -  пашенн^т» 
земледельцев засушливой зоны с раз
витой ирригационной системой ■ 
кочевников-скотоводов степей, посз- 
пустынь и пустынь. Хотя надо отметит;, 
что у некоторых народов (например ] 
евреев) при многовековом влиянии го
родской культуры эта связь п р о с а 
живается очень опосредованно.

У земледельцев до сих пор сильны 
аграрные культы, бытуют обряды, с е - 
занные с вызыванием дождя.

Одна из особенностей сельскохозяй 
ственной деятельности народов Передн-i 
Азии (например, персов, зем леделы и: 
турок, курдов, арабов) -  выращ ивая* 
фруктовых деревьев, садоводство. Тра
диция садоводства уходит в глубок’ Ц 
древность. Наверное, не случайно имен-: 
здесь еще в библейские времена сфст- 
мировалось представление о Рае как q 
чудесном саде.

С течением времени сады и разве;; 
ние садов приобрели опоэтизированн:: 
восприятие и отражение в литературе л 
живописи, а обладание садами ста.-: 
символом богатства, радости и полноты 
жизни, цветущие благоуханые цветь: ж 
деревья "отмечали" времена года, ос> 
бенно наступление весны. Вот лишь одтз: 
пример -  фрагмент из письма (№ 31 
Рашид ад-Дина, предположительно напг- 
санного им в период с 1298 по 1317 г. В 
письме Рашид ад-Дин приглашает ше: 
ваншаха Шабрана и Шемахи посетить ег 
сад Фатхабад весенней порой:

«В такое время года, когда [нап:- 
минающие] павлина деревья украшенъ 
колокольчиками цветов, а берег реки zz- 
за [обилия] разноцветных роз и цвет; г 
являет образ райского сада, "где вне: 
текут реки", соловьи вступили в поэтт 
ческое соревнование с соловьями. . 
фазаны ведут диспут с горлицами. От 
дуновения ветерка, напоенного аромате* 
нарцисса, обнимаются и лобзают [др г 
друга] ветви деревьев. Живительнь:л



воздух клонит долу зелень на берегу 
ручья, ибо сказано: "И сойдется голень с 
голенью". Благородный ирис говорит 
красноречивым языком: "Посмотри же 
на следы милости Аллаха: как Он 
ож ивляет землю  после ее смерти!" 
Верный любви соловей идет по дороге 
любви. Стих:
У тр ен н ей  п орою , падая и сп о ты каясь , брож у

о к о л о  ро зы , 
Х о тя  т ы ся ч а  к о л ю ч ек  страдания вонзаю тся 

в меня на каж дом  ш агу.

Вода течет из проливающего [дождь] 
облака и рассыпает мускус из сита воз
духа; шелковые ковры разостлал фарраш 
восточного ветра, и природа, [словно] та, 
кто наряж ает [к венцу], надела на 
[молодые] саженцы-невесты пестрый на
ряд и серебряные и золотые украшения, а 
[юная, как] девы, зелень показалась из- 
под чадры» (пер. А.И. Фалиной) [Рашид 
ад-Дин, 1971. С. 221-222, 400].

В календарной обрядности кочевни- 
ков-скотоводов огромную роль играют 
церемонии, связанные с охраной скота, с 
появлением и сбережением приплода. 
Т акие обряды  ш ироко бы тую т у 
кочевников-арабов -  бедуинов, которые 
разводят верблюдов. Широко известны 
праздничные дни Баро-дана у курдов, 
скотоводческий праздник Сайа у турок, 
Сада-пез у курдов.

В традиционной культуре изучаемых 
народов Передней Азии можно выделить 
по крайней мере четы ре категории 
празднеств. Первая -  несомненно более 
древняя -  тесно связана с самим хо
зяйственным процессом земледельца или 
скотовода. Хотя правильнее будет ска
зать, что сам трудовой процесс (особенно 
его начальные этапы) на время ста
новятся праздником. Эти торжественные 
по своей сути события не имеют точно 
фиксированной даты. Так, у всех зем
лепашцев особенно торжественно про
ходит время начала сельскохозяйст

венных работ (пахота, сев, уборка 
урожая). У кочевников-скотоводов, а 
также у народов, в хозяйстве которых 
скотоводство продолжает играть зна
чительную роль (например, курды, тур
ки), время перехода на летовки, жизнь и 
труд в летние месяцы на плодородных 
пастбищах традиционно воспринимаются 
как праздник. Это время знакомства 
юношей и девушек, время, освещенное 
особым, радостным настроением.

В календарной культуре изучаемых 
народов Передней Азии широко пред
ставлены и праздники, значительно отда
лившиеся от непосредственного произво
дительного труда, такие, например, как 
Новый год, праздники религиозного 
цикла. Их мы относим ко второй 
категории. Большинство из них отме
чается всем народом, всеми сословиями, 
селянами и горожанами, последними 
порой особенно торжественно и кра
сочно. Как правило, такие праздники 
состоят из множества обрядов, обычаев, 
игр, развлечений; они растянуты во 
времени и являют собой целые празд
ничные циклы. Почти все они имеют 
точно фиксированные даты [Дж арыл- 
гасинова, 1989 (2). С. 307]. С течением 
времени многие из праздников этой ка
тегории вошли в этническое самосоз
нание как неприменные символы куль
туры народа.

Основные даты народного празднич
ного календаря с давних времен, с эпохи 
зарождения государственности у народов 
Передней Азии, сосуществовали и со
прягались с официальными торжествами. 
Более того, нередко бывало так, что из 
народных праздников дольше сохра
нялись (хотя и в трансформированном 
виде) те из них, которые в определенные 
периоды истории объявлялись государст
венными. Наверное, такие праздники 
можно отнести к третьей категории. 
Наконец, особую группу (четвертую) 
составляют религиозные праздники (для



персов, курдов, турок, арабов -  это 
мусульманские праздники, для евреев -  
иудаистские). Примечательно, что и 
официальные и религиозные праздники в 
основных своих датах нередко оказыва
ются сопряженными с древнейшим на
родным календарем, более того, они как 
бы произрастают из него.

Говоря о глубинной связи календар
ных обычаев и обрядов, праздников 
годового цикла персов, курдов, турок, 
арабов и евреев с их хозяйственной 
трудовой деятельностью , необходимо 
помнить о том, что сама это деятельность 
была обусловлена сменой сезонов. В 
календаре персов, курдов, турок четко 
прослеживаются четыре времени года: 
весна, лето, осень, зима. У арабов и 
евреев более значимо деление на два 
сезона. Впрочем, выделение времен года 
определяется природно-климатическими 
условиями, а шире -  влиянием Космоса.

Примечательно, что, как и у ряда 
других народов Евразии, многие обычаи 
и обряды и даже праздничные циклы у 
изучаемых народов группируются вокруг 
важнейших "дат" солнечного календаря -  
летнего и зимнего солнцеворота, весен
него и осенного равноденствия. А. Биру
ни (973-1048) писал в своем знаменитом 
сочинении "Памятники минувших поко
лен и й " , ч то  у стан о в и ть  время 
солнцестояния (летнего и зимнего) легче 
"путем наблюдения инструментами и 
н е в о о р у ж е н н ы м  г л а з о м , чем  
равноденствия. Д ело в том, что 
солнцестояния являются началом движе
ния Солнца к одному из полюсов мира и 
движения от того же самого полюса". 
Далее А. Бируни замечает: "...что же 
касается равноденствия, то их дни можно 
установить только после предвари
тельного определения широты местности 
и полного склонения. К тому же это 
будет ясно только для того, кто, много 
думая об астрономии, имеет о ней 
некоторые сведения, знает астрономи

ческие инструменты, умеет их установ:~л 
и обращаться с ними. По этой причгг..: 
солнцестояния лучше взять за н а ч о  : 
года, чем равноденствия. Летнее солнг: 
стояние из них ближе к зениту севернь: 
стран, и ему поэтому отдали предпоч
тение. К тому же в эту пору поспевают 
хлеба, и в такое время разумнее 
начинать сбор хараджа, чем в другие’ 
[Бируни, 1957. С. 226-227].

А. Бируни отмечал, что в древностт 
Ноуруз //Науруз у персов приходился к_ 
период летнего солнцестояния, но затеу 
отошел от своего первоначального вре
мени и стал совпадать с началом веснь:. 
т.е. с весенним равноденствием. С Ноу- 
рузом перекликается Праздник осеннегс 
равноденствия -  Михриджан. А. Бирукх 
писал, что "Ноуруз с Михриджаном -  эт : 
два ока времени, как Солнце и Луна -  очг 
неба" [Бируни, 1957. С. 224].

С весенними и осенними равноден
ствиями (а возможно, первоначально с 
днями солнцестояния) связаны у туро»- 
два наиболее любимым народом празд
ника -  праздник Хыдрелеза и День Касы
ма. С весенним и осенним равноденст
виями соотносятся и важнейшие празд
ники календаря евреев -  Песах и И о у  

Киппур.
В календаре персов, курдов, турок 

важное место занимает День летнегс 
солнцеворота. Знаменитые праздники: ; 
персов Саде, у турок Сайя -  соотносятся с 
Днем зимнего солнцеворота.

Подобную взаимозависимость кален
дарных обычаев и обрядов с хозяйст
венной деятельностью, а через нее : 
Космосом С.Я. Серов, как мы уже писа
ли, удачно определил как "двуединук 
связь" [Серов, 1983. С. 43].

О широко бытовавшей традиции 
празднования Праздника зимнего солнце
стояния (самой длинной ночи в году) е 
Иране в 70-х годах писала журналистке 
Л. Ахметзянова. По словам персов, е 
такой вечер каждый мужчина, как бь:



далеко он ни был, спешит с гостинцами 
домой, к домашнему очагу. Он должен 
провести вечер с женой и детьми за 
праздничным столом, который украшают 
сладости, фрукты , обязательно арбуз, 
дыня и гранат. В деревнях Хорасана в 
этот вечер семья жениха посы лает 
подарки невесте. В Кермане принято не 
спать до утра. Существует поверье, что в 
этот вечер в дом благочестивого че
ловека приходит сказочный персонаж 
Карун. Он является в облике дровосека, 
со связкой дров за спиной. Если он 
оставляет дрова в доме, они тут же 
превращ аю тся в золоты е слитки. В 
Мешхеде жених посылает невесте поднос 
с ф руктами, вылож енны ми в виде 
павлиньего хвоста и разукрашенными 
павлиньими и страусиными перьями. 
Подарок символизирует пожелание не
весте здоровья, так как считает что 
фрукты, съеденные в этот вечер, со
храняют здоровье на весь год. Жители 
города А рак и близлежащ их сел и 
деревень устраиваю т обходы дворов 
эяжеными. Несколько человек надевают 
огромные меховые шапки с двумя 
прорезями для глаз, натягивая мех до 
подбородка. Один из участников изобра
жает жениха, другой -  невесту. С 
песнями, шутками, плясками они ходят от 
дома к дому. Хозяева приглашают их за 
праздничный стол, угощ аю т, дарят 
мелкие деньги, чай, сахар.

Согласно древней традиции, восхо
дящей к зороастризму, в самую длинную 
ночь в году происходит схвата между 
Богом света и добра -  Ахура-Маздой и 
его злейшим врагом, носителем темного 
и злого начала. Для того чтобы помочь 
Богу света, люди по традиции повсе
местно зажигают костры, бодрствуют 
всю ночь, веселятся и с радостью встре
чают зарю -  победу света. А сладости и 
особенно фрукты на праздничном столе -  
подношения Ахура-М азде, с мольбой, 
чтобы он помог людям пережить зиму,

спас их от голода и невзгод. Радио и 
телевизионные программы, следуя тради
циям, включают в свои передачи народ
ные танцы и песни, выступления рассказ
чиков и чтецов. Звучат великолепные 
стихи персидских классиков [А хм ет 
зянова, 1974].

КАЛЕНДАРНО-ПРАЗДНИЧНАЯ 
КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ

Изучение календарных обычаев и 
обрядов, праздников годового цикла на
родов Передней Азии открывает слож
ную картину взаимосвязи древних веро
ваний, мифологии и мировых религий. 
Мы встречаемся здесь с древними 
культами: с культом огня (который 
выполняет очистительную функцию и 
способствует рождению новой жизни), с 
культом воды, с культом растений и 
животных, с уходящими вглубь веков 
астральными культами. М ировые и 
национальные религии соседствуют с 
архаическими аграрными и скотовод
ческими культами и представлениями. 
Эти данные свидетельствуют не только о 
типологической общности представлений 
рассматриваемы х народов, но и о 
типологическом единстве народов мира, в 
частности европейских и переднеази
атских.

Особо надо отметить древние аст
ральные культуры, и прежде всего культ 
Луны в жизни семитских народов (арабов 
и евреев). Возможно, с этим почитанием 
Луны для мусульманского летосчисления 
был выбран именно лунный календарь. А 
его передвижение по месяцам в течение 
30-летнего цикла (при котором важней
ш ие м у су л ь м ан ск и е  п р азд н и к и  
приходятся на разные времена года) 
придает каждому сезону (в свой черед) 
высшую сакральность и божественную 
благодать. К древнейшему культу Луны 
восходят и до сих пор отмечаемы е



евреями так называемые Лунные празд
ники. Среди них и Рош-Ходеш, связанный 
с новолунием.

Как и у многих других народов мира, 
происхождение наиболее значимых 
праздников у народов Передней Азии 
провозглашается заслугой богов и мифи
ческих героев. Так, например, А. Бируни, 
говоря о происхождении персидского 
новогоднего праздника Ноуруза (Науру- 
за), замечал, «что в этот день Аллах -  
слава ему! -  заставил вращаться сферы 
после того, как они были неподвижны, 
привел в движение светила после того, 
как они стояли на месте, и создал Солнце, 
так что стали благодаря ему известны 
части времени в годах, месяцах и днях 
после того, как они были сокрыты, и 
пало на них начало счета. И в этот день, 
говорят, создал Аллах дальний мир и 
сделал над ним царем Гаюмарса, так что 
это его "чеши", или праздник» [Бируни,
1957. С. 221]. Другим "учредителем" Ноу
руза А. Бируни называет персидского 
мифического героя и царя Джемшида 
[Там же. С. 226-227].

С мифическим "чудом" связывают 
евреи происхождение праздника Ханука, 
отмечаемого в 25-й день месяца кислев. 
Согласно Талмудическому преданию, в 
оскверненном язычниками храме был 
найден маленький сосуд со священным 
маслом. Чудо заключалось в том, что 
этого небольшого количества ритуально 
чистого масла для светильника хватило 
на целых восемь дней. Это дало воз
можность заж ечь Менору (храмовый 
семисвечник) и проводить богослужение 
в течение восьми дней, пока не было 
изготовлено новое ритуально чистое 
масло.

Рассматривая проблему календарные 
обычаи и обряды, праздники годового 
цикла -  религия на примере персов, кур
дов, турок, арабов и евреев, необходимо 
отметить огромную роль для мусуль
манских народов мировой религии ис

лама, а для евреев древнейшей монотет; 
тической религии -  иудаизма. Для изу'п 
емых народов религиозные праздники -  
важнейш ий компонент календари 
праздничной культуры. Мусульмански 
праздники занимают важное место i 
годовых циклах арабов, персов, курд:: 
турок. Все эти народы отмечают Новзз 
год в месяц мухаррам (мохарамм) 
различиями -  у суннитов и шиитов), Де~ 
рождения Пророка, пост Рамадан (у ат г- 
бов) / /  Рамазан (у персов, курдов, T y p o tL  
Праздник разговения, Праздник пало - 
ничества -  хадж, Праздник жертвопгг 
ношения. Мусульмане-шииты отмеча:-:- 
траурны е дни месяца мохаррам п 
убиенному внуку Пророка -  Хусейну ‘ 
каждого из изучаемых народов (в данн: ■ 
случае -  у арабов, персов, курдов и туре 
мусульманский праздничный календгт; 
сочетается с обычаями и о б р яд ам  
годового цикла, имеющими и другое 
происхождение.

Религиозный календарный цикл, сг: 
дующий за лунным годом хиджры, являе
тся основополагающим для мусульман 
Вот лишь еще несколько штрихов к кгг- 
тине исламских праздников. Яркую быт 
вую зарисовку поста Рамадан у арабог ■ 
турок Бейрута оставил А.Е. Крымский I  
письме, отправленном  из Б ей р-. т. 
28 января (9 февраля) 1898 г., он замеч^- 
«Для мусульман среди жары тенет; 
плохо. У них пост рамадан, и целый денз 
им нельзя даже воды пить. К счастъ- 
день еще не длинен. Интересно наб.т:-:- 
дать мусульман под вечер, когда oei 
группами ждут выстрела из пуш и, 
возвещающего заход солнца. Заранее 
них (у старых курильщиков, по к р а й м  
мере) наготовлен кальян ("аркале л 
стоит на столике чашечка кофе. Гряне- 
выстрел -  первым делом мусульман:» 
хватается за кальян, втягивает в сег ?; 
струю и запивает глотком кофе. Друтж 
курящ ие, ожидая выстрела, держ_- 
папиросу и спички в руках; мгновеин



разом с выстрелом человек зажигает 
спичку и закуривает папиросу. Голод им 
переносить не трудно: целую ночь едят 
до отвала. Около половины третьего 
(тоже по выстрелу) садятся за по
следнюю еду; выстрел при восходе 
солнца прекращает все, и люди ложатся 
спать. Встают в девять, богачи — около 
полудня. Бедняки высыпаются мало и 
оттого весь день "сновыгаются", причем 
настроение духа у них вялое и угрюмое.

Ночи лунные, и потому ночное ожив
ление улиц сильнее, чем это бывает в 
темные ночи рамадана. Везде оживлен
нее снует народ, гуляет, суетится.

Нарушать пост рамадан никто из 
мусульман не смеет откры то. Руга
тельство "йа фатыр рамадан” ("О, на
рушитель рамадана") считается очень 
обидным.

Турки избегаю т в рамадан даже 
говорить с иноверцами. Среди му- 
сульман-арабов нет этого, разве среди 
очень уж набожных. Со мною один 
рамаданский араб, мулла, разговаривал 
вполне дружелюбно и расспрашивал о 
России, о ее мечетях и т.п.» [Крымский, 
1975. С. 254-255].

Многие исследователи обращ аю т 
внимание на доисламские истоки многих 
обычаев и обрядов арабов, важнейших 
праздников и событий мусульманского 
календаря (см., например: [Манасра, 1996 
рукопись); Он же, 1997]). Французский 

исследователь Ж. Велере в книге "Кре
стьяне Сирии и Ливана" обращал вни
мание на то, что у арабов-земледельцев 
еще в 40-х годах XX в. сохранялись 
древние крестьянские верования в 

независимую и таинственную волю, при
сущую растениям, полям, временам года. 
Все эти верования проявляются в обрядах 
столь же древних, как Библия: колосья, 
оставляемые несжатыми, зерна, броса
емые на току" [Велере, 1952. С. 268].

В календарных обычаях и обрядах 
персов четко прослеживается синкретизм

ислама с древнейшими аграрными куль
тами, а такж е с мифологией и пред
ставлениями зороастризма. Столь же 
сложную картину представляет собой 
календарно-праздничная обрядность кур
дов и турок.

Велика роль иудаизма в календарных 
обычаях и обрядах евреев.

В религиозно-праздничной системе 
изучаемых народов большую роль игра
ют паломничества к святыням (самое 
знаменитое -  хадж, совершаемый мусуль
манами к ал-К аабе, в котором при
нимают участие верующие многих стран 
мира), обходы почитаемых святынь. 
Древние истоки имеют обряды и Празд
ники жертвоприношения, понимаемые 
как служение божеству.

КАЛЕНДАРНЫ Е ПРАЗДНИКИ 
И КУЛЬТУРА

Все народы Передней Азии, в том 
числе персы, курды, турки, арабы и 
евреи, календарные обычаи и обряды 
годового цикла, которые рассмотрены в 
данной книге, -  наследники древнейших 
цивилизаций, существовавших здесь с 
незапамятных времен. И это находит 
свое отражение в их календарной обряд
ности.

С.А. Токарев в статье "Народные 
обычаи календарного цикла в странах 
зарубежной Европы (опыт структурно
исторического анализа)" [Токарев, 1973] 
отмечал, что на определенном этапе раз
вития календарная обрядность народов 
Европы пополнялась праздниками, кото
рые представляли собой инсценировку 
исторических событий [Там же. С. 24]. 
Аналогичное, или, вернее, близкое явле
ние характерно и для календарно
праздничной культуры изучаемых наро
дов Передней Азии. В народном сознании 
персов, курдов, турок, арабов, евреев 
важное место занимают п р е д с т а в 



л е н и я  (разрядка наша. -  Р. Д. )  о 
происхождении и о связи тех или иных 
праздников с событиями исторического 
характера, как правило уходящими в 
глубокую древность. Так, например, 
персы возводят начало некоторых празд
ничных обрядов к эпохе правления 
династии Ахеменидов (VI-IV вв. до н.э.), 
а евреи -  к событиям библейского време
ни. В качестве примера можно назвать 
еврейский праздник Суккот (празднуется 
в 15-й день месяца тишри), который, 
согласно исторической традиции, отме
чается в память об окончании Исхода 
евреев из Египта.

Исторические корни ("инсценировка 
исторических событий", по выражению 
С.А. Токарева) четко прослеживаются в 
происхождении религиозного шиитского 
праздника М охаррам (который прихо
дится на первые десять дней месяца 
мохаррам по мусульманскому лунному 
календарю). Во время этого праздника 
мусульманами-шиитами глубоко и эмо
ционально переж ивается трагедия и 
смерть имама Хусейна и его семья. Эти 
события имели место в пустыне Кербела 
в октябре 680 г. (по григорианскому 
календарю). Сложный сценарий празд
ника, его массовый характер, сопережи
вание событиям многовековой давности, 
как бы происходящим сейчас, всегда 
привлекали внимание исследователей (в 
том числе и русских). (Хочу попутно 
вспомнить яркий рассказ об этом празд
нике профессора Б.Н. Заходера (1898
1960), услышанный на одной из его 
великолепных лекций.)

Праздники годового цикла на протя
жении столетий были одним из истоков 
художественного творчества народов 
мира. Польский ученый К. Жигульский 
писал, что они способствовали развитию 
архитектуры и монументальных форм 
театрализованных действ, литературы 
(поэзии, прозы, праздничной драмы и 
комедии, специально посвященных дан

ному празднику). Праздник, в том числе ■ 
календарный, способствовал развитх- 
таких форм, которы е были предн;:- 
начены для создания торжественной хн  
мосферы: музыки и праздничного танг. 
зрелищ, шествий, процессий, мистер::: 
развлечений и состязаний; в области 
пластических искусств -  ж ивопи;: 
графики, скульптуры, изготовлена -: 
фигурок, кукол, масок, костюмов [Ж.  
гулъский, 1985. С. 154].

Обобщенный в данной монограф 
материал по календарным обычаям а 
обрядам, праздники годового цикла пен
сов, курдов, турок, арабов, евреев под
тверждает и развивает мысль польск:- 
исследователя.

С календарными праздниками наг 
дов Передней Азии тесно связано раз • 
витие многих сторон декоративно-прг • 
кладного искусства, различных жанр 
народного театра, танцев, песен, фоль: 
лора, музыкального творчества, профе:- 
сионального искусства.

Одной из характерных черт куль 
туры народов Передней Азии следует 
признать широкое бытование произн; 
дений устного фольклора (выступленг; 
рассказчиков, чтецов, певцов-сказит; 
лей), музыкально-танцевальное иск;-: 
ство; спортивные состязания, верблюд; : 
бега, противоборства (борьба).

С календарными праздниками связ
ны различные формы народного театт.: 
персов. Из шиитских мистерий меся_. 
мохаррам уже в XIX в. выделились те
атрализованные представления. Как :_ 
мечал в 70-х годах XIX в. русский исслг 
дователь П. Огородников, в течение д= т  
месяцев -  мохаррам и сафар днем i 
вечером давались спектакли религ: 
озного содержания, "сюжетом для боль
шей части пьес послужила гибель дет-]: 
имама Али с их семейством в пусть:::; 
Кербела" [Огородников , 1874. С. 279 
Автору довелось присутствовать в . 
одном из таких представлений, котог: е



продолжалось 5-7 часов и состояло из 
пролога ("Голова" Хусейна), первого 
действия -  события в пустыне, второго 
действия -  убийство шестимесячного 
сына Хусейна, финала -  захоронение 
мучеников [Там же. С. 287-291].

С календарными праздниками связа
ны представления знаменитого турецкого 
теневого театра Карагёз. Во время празд
ников выступают кукольные театры у 
турок и персов. Главный герой устных 
повествований у турок -  находчивый 
неунывающий Ходжа Насреддин, у ара
бов -  авантюрист и поэт Абу-Зайда из 
Саруджа (персонаж новелл арабского 
писателя ал-Харири (1054-1122)).

Важную роль в народных празд
ничных развлечениях играют групповые 
и одиночные пляски. Вот как описывает 
Ж. Велере народный танец земледельцев- 
арабов Сирии и Ливана: "Самым боль
шим развлечением является пляска -  
классическая дабка  всего Ближнего 
Востока; это простой, очень ритмичный 
танец, хоровод вокруг музыкантов. Руки 
плясунов и плясуней переплетены, и они 
тесно прижимаются друг к другу, так что 
вся людская волна колышется и качается 
одновременно в такт музыке, движением 
ног и песне”. Ж. Велере отмечает, что 
обычно мужчины и женщины танцуют 
отдельно, танец ведут наиболее опытные 
танцоры и плясуньи. Ритм оживляется 
резкими скачками и прыж ками. У 
женщин танец заканчивается пляской 
девочек 6-7 лет, которые не всегда умело 
пытаю тся поймать сложный ритм. 
Аккомпанируют выступлению оркестр, 
состоящий из большого барабана (т у - 
буль), двух или трех флейт, иногда это 
просто пастушьи тростниковые дудочки. 
Зрители тоже образуют круг, они хло
пают в такт руками, подпевают песню. 
’Такая пляска может длиться несколько 
ч2сов, продолжаться даже ночью при 
: 1жженных кострах, на открытом воз- 
:ухе. Празднества у феллахов, обособ

ленных в своих селениях, редки, но, раз 
собравш ись, они никак не могут 
насытиться шумом, пляской, давкой и 
толчеей" [Велере, 1952. С. 270-271].

Обратимся еще раз к описанию 
Ж. Велерсом народного массового танца 
дабка. Примечательно, что заканчивают 
многочасовой танец дети, девочки 6
7 лет. Это подчеркивает роль детей в 
календарно-праздничной обрядности. Де
ти -  продолжатели рода, символизируют 
утверждение Жизни, ее оптимистическое 
начало. Как и у других народов мира, у 
персов, курдов, турок, арабов, евреев 
детям отводится важная роль в ка
лендарных праздниках, они активные 
участники многих из них, им же уде
ляется особое внимание во время празд
ников. Так, например, у турок Праздник 
разговения считается Праздником детей. 
Много внимания посвящено детям в этот 
праздник у арабов, персов, курдов. Ин
тересно описание праздника День 
рождения пророка Мухаммата (Маулид 
ан-Наби) у арабов Египта. К оррес
пондент газеты  "Правда" В. Беляков 
писал в 1990 г., что накануне праздника в 
Каире повсюду строят красочные шатры, 
в которых бойко торгуют круглыми и 
квадратными коробками с набором сла
достей -  непременным подарком в день 
праздника. Множество народа собирается 
на площади около мечети Хусейна. Все 
приходят нарядно одетыми. Почти у 
всех -  зажженные фонари. Многие -  с 
малышами на руках. Детям покупают 
пакетик орешков или семечек. В ко
фейнях отдыхающим подают кофе или 
крепкий и очень сладкий чай. В. Беляков 
замечал, что Маулид ан-Наби праздник 
всенародный [Беляков, 1990].

Важное место отводится детям в 
еврейских календарных праздниках. Так, 
например, в праздник Ханука детям при
нято делать подарки. Дети и молодежь 
активно участвуют в посадке деревьев во 
время праздника Ту би-Шват.



Атмосфера календарных праздников 
утверждает миролюбие, вырабатывает 
толерантность. Изучение этой темы 
откры вает новый этап в исследовании 
древней и своеобразной истории народов 
Передней Азии. Календарные праздники 
народов Передней Азии отражают мно
говековы е культурны е контакты  и 
взаимовлияние соседних народов.

Хочется надеяться, что знакомство с

календарными обычаями и обрядами пер
сов, курдов, турок, арабов, евреев буде~ 
способствовать расширению интереса к 
богатой культуре народов Передне! 
Азии. А систематизированный в м о е  : 
графии материал послужит основание* 
для дальнейших широких типологически 
сопоставлений с календарно-праздничн: i 
культурой других народов зарубежнс! 
Азии, а также народов всего мира.
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SUMMARY

Calendar Customs and Rituals in the Near 
and Middle East. Annual Cycle /  Ed. By R. 
Sh. Djarylgasinova, M.V. Kriukov.

The book is a follow-up to the earlier 
volumes issued by the Institute of Ethnology 
and Anthropology of the Russian Academy of 
Sciences and is dealing with the calendar 
festivals, customs, and rituals of the world 
peoples. At the same time it is another volume 
in a series of studies of calendar festivals in 
Asia.

The authors of the book consider calendar 
culture as well as the year cycle festivals of 
five peoples of the Middle and Near East: the 
Persians, Kurds, Turks, Arabs, Jews. Calendar 
culture and customs of these peoples have not 
been studied yet in such a peculiar aspect. The 
study has been carried out with the financial 
support of the Russian Scholar Foundation -  
RGNE (the Project N 94-06-19212 RGNF 
named "Calendar Customs and Rituals of the 
World Peoples").

The monotheism at first took place in the 
Near East (Judaism, then Christianity and 
Islam); two world religions -  Christianitty and 
Islam -  emerged in that region. The above 
peoples are successors of the ancient 
civilizations of the Near and Middle East. 
Some features of those civilizations have been 
preserved in calendar culture of the Turks, 
Arabs, Persians, Kurds and Jews, Religion 
and religious prescriptions were in past (and 
often are at present) of great importance in the 
traditional culture and daily life of these 
peoples. Their agricultural and nomadic past 
made a great influence upon the customs and 
rites of the year cycle.

Nowadays these customs and rituals are

complex phenomena which reflect various 
religious systems and beliefs of different 
people from an archaic period up to the 
present including many innovations. A co
existence of very ancient traditions and 
innovations during the ages, an influence of 
archaic rites upon new ones, a new interpre
tation of old prescriptions caused the stability 
and widespread popularity of calendar cus
toms. Calendar culture has been transformed 
and updated mainly in the recent period. This 
transformation resulted from the great 
changes in a social, political, economic and 
cultural situation in the Near and Middle East.

In the late 19th -  early 20th centuries all 
peoples of that region had evolved a national 
pattern of calendar festivals. Such patterns 
were accompanied up to this day by a great 
number of local and regional varieties. At the 
turn of the 19th and in the first half of the 20th 
centuries this process in the Middle and Near 
East coincided with the deep transformation 
in political, economic, ethnic and cultural life 
of each people of the region. It was the period 
of the feudal system crisis, capitalism 
emergence, intensive national liberation 
movements’ spreading. Many elements of 
traditional culture were coming under review 
and revaluation.

The authors of the book reviewed, clas
sified and systemized a lot of sources dealing 
with calendar rituals and customs of each 
people of the Near and Middle East -  sacral 
texts, myths, folklore, folk music, ico
nographies, rites and customs. The study of 
the vast material as well as the comparative 
studies and an attempt to trace historical and 
cultural links and interaction confirm some



typological parallels in festival culture and 
year cycle rituals of the Near and Middle 
Eastern peoples — and moreover -  in the 
calendar rites and customs of the peoples of 
the world.

During the ages calendar culture kept a 
lot of traces of archaic beliefs and rites -  the 
cult of the fire with its purifying, apotropaeic 
and fertile functions, the worship of water, 
mountains, animals and plants, various 
agricultural and nomadic rituals as well as 
very ancient astral and especially lunar cults. 
A significant place in calendar culture belongs 
of different amateur theatrical and masked

plays. The world and national religions 
coexist with folk beliefs and customs.

This book is therefore a new step in 
researching rich and original cultures of above 
peoples; it is also believed to be of great 
importance as the year cycle festivals promote 
tolerance and consensus.

The Introduction and Conclusion were 
written by R. Djarylgasinova; The Persians b}
B.-R. L ogashova; The K urds b> 
O. Zhigalina; The Turks by A. Tenisheva; The 
Arabs by I. Amiryantz and R. Shidfar; The 
Jews by E. Nosenko.
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48, 78, 205 
Круглов Ю.Г. 31-32 
Крутицкий 3. 255
Крымский А.Е. 24, 211, 212, 298,

299
Ксенофонт 115 
Ксеркс I Великий 42, 53, 72 
Курылев В.П. 13, 29, 148, 173, 

184 
Кусе 104 
Кыз Ахмед 169
Кырзыоглу М.Ф. (Kirzioglu M.F.) 

149

Кэйумарз 108 
Кюштери, шейх 170

Ланда Р.Г. 199,203, 204 
Лейла 169 
Лилит 246, 249, 254 
Лифшиц В.А. 53 
Лихачев Д.С. 7 
Лобачова Н.П. 28 
Лобикова Н.М. 4
Логашов Г.Н. 38, 57, 59, 63, 97,

104
Логашова Б.-Р. 9, 29, 38, 39 
Лукиан из Самосаты 235,277 
Луконин В.Г. 39, 51-53 
Лунное божество 279 
Львов П.П. 20 
Люшкевич Р.Д. 13

Магомед см. Мухаммад 
Магомедова М.А. 28 
Маймон бен-Йосеф см. Маймонид 
Маймонид Моше бен Маймон, 

Рамбам, Маймонд бен Йосеф
265,288 

Майн Э. (Main Е.) 203 
Мак-Коан Дж. 146 
Макалистер Р. 239 
Маккавеи 235, 244, 265, 267, 273 
Маковельский А.О. 41 
Малов С.Е. 163 
Малома 116 
Мам 127
дю Ман Рафаэль 47, 102 
Манасра У.А. 29, 204, 299 
Манат 201, 222, 223 
Маниже 43 
Мансур, халиф 49 
Маннахардт В. 30 
Мардавидж ибн Зияр 105, 106 
Мардохей см. Мор дохай 
Мардук, Бела-М ардук 88, 240, 

260, 272, 277 
Марр С.М. 13, 24, 27, 50, 88-94 
Марр Ю.Н. 13, 24, 25, 91, 108, 

109
Мартинович Н. 170 
Массе 75
Масленицына С.П. 13, 38 
Махаллат 246
Махди, Мехди, имам 114, 181 
Махмуд Газневит 67, 106, 107 
Меджнун 169 
Мейер Эдуард 48 
Мелькарт 277 
Мехди, имам см. Махди 
Мехмед Фатых, султан 149 
Мехтар 109



Мец А. 45, 105 
Мешеди 102, 103 
Милибанд С.Д. 24-25, 27 
Минорский В.Ф. 118, 123 
Мирази Ахмед 143 
Митра 53, 54 
Миха, пророк 252 
Моджтаба Хасан, имам 73 
Моисей Моше, пророк 19, 87, 232,

235, 247, 292 
Мокри М. (Mokri М.) 118 
Морад Гоухар 47
Морган Ж. де (Morgan G. de) 129, 

130
М ордехай, Мардохей 270, 272, 

273, 275 
Мориер 135, 136
Мохаджер Али Асгар 47, 59, 76,

77, 80, 103, 105 
Мохаммед см. Мухаммад 
Мохаммед Реза Пехлеви 108 
Моше бен Маймон см. Маймонид 
Моше де Леон 290 
Муавий 81, 101, 181 
Мувинкель 3. (Mowinkel S.) 236 
Муса 173
Мусаба ибн Забейра 88 
Мухаммад, Магомед, Мохаммед, 

Мухаммед, Пророк 6, 23, 36, 
44^16, 58, 60, 67, 73-75, 80, 
81, 83, 87, 120, 121, 130, 131, 
139, 149, 156, 164, 167, 172, 
181, 183, 194, 200, 202, 204
209, 211, 213, 215-227, 298,
301

Мухаммед см. Муххамад 
Мухаммеди (Махоммади) 16 
Мухиддинов И. 28 
Мухья-дин Абд-ал Кадир ал-Джи- 

ли, шейх 57

Наби Б. 143 
Набу 240
Навуходоноссор II, царь 229 
Надир-шах 97 
Наила 221
Насреддин Ходжа 45, 97, 181, 301 
Нархаши Абу-Бекр Мухаммед 26, 

60
Негмати А. 28
Неджиб-ад дин Абд ал Кадир ал 

Сухраверди, шейх 58 
Неемия (Нехемия) 229, 235, 265, 

272
Нерваль Ж. де 167, 168 
Нершахи 60 
Нехемия см. Неемия 
Нигматулла 190, 192

Низам-ал-Мульк 44, 67 
Низами 14, 68, 96, 38 
Никанор 273
Никитин В. 118, 125, 133-135, 139 
Никитина В.Б. 27, 28, 40, 70 
Николаичева Е.П. 13, 27, 87 
Никольский Н.М. 24, 237, 240,

241, 243, 250, 254, 260, 266, 
272, 280, 291 

ан-Нимаи 213 
Ной (Нух) 87, 183 
Носенко Е.Э. 9, 29, 38, 229, 237,

254, 256, 274, 276, 281, 282 
Нураддин Абу-л Хасан Али Ибн 

Юсуф ибн Джарир ал-Лахми 
аш-Шатанауфи 57 

Нусайра 114

Обадия из Бертиноро 245 
Огородников П. 23-24, 300 
Огуз-хан 163 
Оджак А. (Осак А.) 148 
Озирис 43, 88 
Олеарий Адам 23, 47 
Омар, халиф 46, 86, 101-103, 156,

200, 219, 224 
Омар ибн Саид 82 
Омеяды, династия 81, 87, 103, 

109, 181, 203 
Орбели И.А. 130 
Орхан, султан 170 
Осман, халиф 156 
Осирис 260, 266 
Осия (Гошеа), пророк 235 
Оши, царь 235

Пахлаван Качаль 25 
Першиц А,И. 26 
Петр Великий 12, 17, 26, 27, 87 
Петров Г.М. 117 
Петросян Э.Х. 170 
Петрушевский И.П. 51 
Петрушка 13, 25 
Пещерова Е.М. 28, 71 
Пишекяр 171 
Платон 35, 40 
Плиний Старший 115, 235 
Погодин А.Л. 41 
Подольских А. 15-16 
Покровская Л.В. 273, 278, 291 
Поладян А. 114, 116 
Полонский П. 236, 288 
Порфирий (Успенский), епископ

236, 248, 262 
Прожогина С.В. 211 
Прозоровский А.А. 152 
Пропп В.Я. 30, 32

Пророк см. Муххамад 
Пугаченкова Г.А. 57, 59, 63, 104 
Путинцева Т.А. 170, 171, 194 
Пуриа-и-Вали 74

Рази  Абу Бакр Мухаммед ибн 
Закарийа-ар 40 

Рапитвин 55, 56 
Рапопорт Ю.А. 29 
Рафалович А.А. 19, 230, 233, 236 
Рафаэль Ч. (Raphael Ch.) 237 
Рахбари Аббас 96-98 
Рашид-ад-Дин 11-12, 294, 295 
Реза-шах 130 
Рейснер М.Л. 17 
Резван Е.А. 204 
Решетов А.М. 12 
Робинсон Г. (Robinson G.) 237 
Робинсон Э. (Robinson Е.) 236 

262, 284, 290 
Родионов М.А. 8 
Розенфельд А .З. 24 
Ромаскевич А.А. 13,24, 142 
Роули X. (Rowley Н.) 236 
Руденко М.Б. 118, 121, 124, 127.

130, 142 
Румянцев Н.П. 152 
Румянцева О.В. 13-14, 154 
Рустам 70, 73 
Руф Курций 53 
Рыбаков Б.А. 34

Саади 17
Саблуков Г.С. 24
Садид 14
Садоков Р.Л. 29
Садокова А.Р. 274, 276
Сайф-ад-дин Кадир ал-Джили.

шейх 57 
Сазонова Н.В. 13, 16 
да Салим Джава 14 
Салтыков-Щедрин М.Е. 16 
Салье М.А. 10 
Сальман-аль-Фариси 100 
Самуил (Шмуэль) 235 
Санджар 84 
Санчара, султан 155 
Сарра 221
Сасаниды, династия 39, 53, 58 
Сатана 250
Саффариды, династия 84 
Сахиб Руми 169 
Севгюлю 171 
Сегал Дж. (Segal J.) 237 
Сегаль И. 137
Сейф-ад-дан Аб-ал Ваххаб, шейх

58
Селешников С.И. 236, 239



Сельджукиды, династия 150, 152, 
155

Сергий, св. 141 
Серов С.Я. 35, 273, 296 
Серош 68
Сефевиды, династия 39, 86, 97, 

98
Сефи 147
Син (Лунный бог) 201 
Синдбад 40
Сиявуш, Сабозий 43, 48, 60, 88 
Смилянская И.М. 26 
Смирнов В.Д. 102 
Смит Э. (Smith Е.) 236, 284, 290 
Снегирев И.М. 30 
Снейт Н. (Snaith N.) 237 
Снесарев Г. П. 28 
Соколова В.К. 30, 33 
Соломон, Шломо, царь 83, 229, 

259 
Сон Р. 118 
Спента-Армаити 56 
Ст-н Н. 18
Стеблин-Каменский И.М. 25, 29, 

41
Станюкович Т.Е. 12 
Страбон 99, 115 
Струве В.В. 41 
Суббота, царица, миф. 246 
Су гелини ("Невеста вод") 164 
Сухарева О.А. 28, 70-72

ат-Табари 219 
Тавернье 97 
Таги-заде С.Х. 53 
Тадждин 127
Таммуз 43, 88, 90, 92, 161 
Танры, божество 164 
Тахир 169 
Тацит 115 
Темкин Г. 20, 212 
Тенишева А.Э. 9, 29, 38, 145 
Тенгри, В ерховное бож ество 

164
Терещенко А.В. 30 
Тимофеев И.В. 28 
Тимур, эмир 83 
Тиштрья 93
Токарев С.А. 3-4 , 30-33, 151, 

299,300
Толстов С.П. И , 25, 29, 60, 88, 

92,93 
Троицкая А.Л. 93 
Тураев Б.Л. 116 
Туран О. (Turan О.) 149

Убейдулла б Зияд 82, 83, 85 
Уваров С.С. 4

Умм Сальма 220
Унсуралмаали Кайковус 4 2 ,75, 78 
Унсари 67, 106 
Уотт Монтгомери У. 40,41 
ибн Урва 216
Успенский Порфирий см.: Пор- 

фирий

ал-Фадль Саид ибн 100 
Фадль 221
Фалина А.И. 11, 295 
Фаминцын А.С. 124 
аль-Фараби 40 
Фатима 93, 101, 156, 181 
Фехлабад 66, 67
Феридун,Афридун 98-100, 106, 

136 
Ферхад 169
Фильштинский И.М. 28 
Финкельштейн Л. 236 
Финн Дж. 236
Фирдоуси Абулькасим 14, 42, 43, 

97, 98
Флавий Иосиф 235, 239, 249, 269, 

265, 272, 279, 292 
Фрай Р. 39, 48, 65 
Фрейденберг О .М. 31 
Фрейман А.А. 41
Фрэзер Д. 99, 118, 130, 163, 165,

272, 280, 291

Хаджар см. Агарь 
Хадживат 170, 171 
Хаджи Морат 79 
Хадиджа 205
Хайам Омар 40, 44, 56, 64, 65, 98, 

99 '
Халима 93 
Халтэ Чато 119 
Хамза 169 
Хамраев 71 
Хан М.М. 37 
Хани Ахмед 127 
Харватат 54, 170, 171 
ал Харири Абу Муххамад ал Ка

сым 16, 301 
Харуза (ангел воды) 61 
Харун-аль-Рашид 40 
Хасан 50, 74, 83, 93, 97, 101, 102, 

136
Хасмонеи, Хашмонаим, династия

229, 264, 265, 273 
Хаурватат, Божество воды 56 
ал-Хауфи 225
Хафиз Ширази (Хафаз) 17, 18, 109 
Хашмонаим см. Хасмонеи 
Хедаят Садек 26, 45, 46, 61, 62, 

65, 66, 79, 99, 109, 110

Хемедани Эли Этхер Шемин 136 
Хеннингер Дж. (Henninger J.) 237 
Хирза, ходжи см. Хызыр 
Хортлак 189 
Хосров Парвиз 66, 67 
Хосрови Махин 84 
Хулаб, великий 218 
Хумруз 100 
Хумман 272
ал-Хунсари Абу-л Касим Мух

хамад 85 
ал-Хурр-ибн Язид 82, 85 
Хусайн см. Хесейн 
Хусейн, имам, Хусайн, Хюсейн 

13, 21-23, 46, 50, 51, 71, 74, 
81-88, 90-93, 95, 96, 102, 108, 
109, 131, 136, 203, 298, 300,
301

ал-Хусейни Мир Али 14 
Хушенг, царь 43
Х ы зы р, святой, Х ы ды р-Н аби, 

Хизр, Хизр ходжи, Хызр, 
Хызра, Хызыр-Ильяс 110, 122, 
140-142, 148, 172-175 

Хызр см. Хызыр 
Хызыр-Ильяс см. Хызыр 
Хызыр-Наби см. Хызыр 
Хюсейн см. Хусейн

Цыбульский В.В. 37-38, 150, 214

Чаркяз Бакаев 119 
Чебоксаров Н.Н. 4, 5, 30-31 
Чебоксарова И.А. 5, 31 
Черны Й.Й. (Chorny J.J.) 255 
Черняева Е. 237, 269 
Чёмче гелин ("Черпак невеста") 

164
Чистов К.В. 30 
Чичеров В.И. 30, 32 
Чубак Садек 46, 95, 96, 102 
Чуллу кадын ("Женщина, одетая 

в попону") 164

Шапур 100 
Шамилов А. 119, 134 
Шамма Абдель-Манана Нури 14 
Шаммай, законоучитель 265, 268, 

272 
Шапур 53
Шарден Жан 47, 102 
Шафрановская Т.К. 12, 13 
Шахар И. (Chachar 1.) 237 
Шахерезада 273 
Шахрияр Пир 143 
ал Шехли Исмаил 14



Шидфар Б.Я. 209, 210 
Шидфар Р.К. 38, 194 
Шимон бар Иохай, рабби 272, 290 
Шимр 46, 82, 83, 85, 86, 91, 93 
Ширин 169 
Шифман И.Ш. 235 
Шломо см. Соломон, царь 
Шнирельман В.А. 5 
Шойс X. (Schass Н.) 237 
Шруль Клайс Дитер 199 
Штаерман Е.М. 274 
Штернберг Л.Я. 278

Эзра (Ездра), коген 229 
Элиахар Э. (Eliacchar Е.) 237 
Элиягу (Илия), пророк 249, 285, 

287
Энгельс Ф. 40 
Эрешкигаль 254 
Эссас Э. 236
Эстер, Есфирь, Эсфирь 235, 270, 

271,275 
Эсфирь см.: Эстер

Юдифь (Иехудит) 273 
Юсуф 118

Язид, халиф 101, 181, 203 
ЯзовицкаяЭ. 18 
Якубовский А.Ю. 22 
Якут 76 
Ялгын А.Р. 148 
Ясеми Р. 118 
Яфет 163
Яхве 229, 244, 247, 254, 290, 291 
Яхья 76

Abrahams I. 292 
Abdiikadir (Inan) 147, 164, 189 
Agus A. 242, 243 
Ahasuerus 272 
Ahitav Sh. 254 
Akbayar R. 180 
a’Allemagne 101, 102 
Alp M.
Anderson G.W. 340, 260 
Arsunar F. 193 
Artahtayashra (перс.) 272 
Artan G. 153, 175
Ausubel N. 261, 272, 273, 280, 282 
Aydinoglu G. 157, 162, 164

Basgoz I. 1616, 163 
Ben Arieh Y. 236 
Berkes N. 147, 153

Boratav P.N. 147, 148, 152, 153,
156, 160, 163, 165-168, 177,
179, 180, 183, 184, 186, 189, 
190

Caferoglu A. 162, 164 
Celal M. 157, 159, 165, 166, 171, 

187 ,188 
Chassemlou A.
Chomy Y.Y. 255 
Cohen H.J. 230
Cooper J. 248, 267, 276, 284, 285, 

292
C§y M.A. 38, 147, 155-158, 160, 

175 ,190

Delair Delchi 124 
Demirhan D. 155 
Deshen Sh. 230, 231,237 
DikturkG. 170
Dobrinsky H. 237, 242, 246, 251, 

257, 262, 267, 283, 284, 288, 
290 ,292 

Diindar I. 158

Eliachar E. 237, 248, 290 
Elcin S. 189 
Erata H. 164, 167
Erginer G. 147-149, 153, 157, 185

Feitelson D. 246, 282 
Finkelstein L. 236, 240, 249, 260,

280, 291 
Finn E.
Fraser J. 130

Galloway I.P.N. 122 
Gaster M. 236, 245 
Gaster Th. 237, 260, 261, 277 
Gohen 237
Goiten 247, 255, 267, 280 
Goldstein D. 257
Goudoever J. van 236, 239, 240, 

260, 261, 279, 289 
Greenberg M. 243, 248 
Gressman H. 237,261 
Guerrin V. 233

Heaton E.W. 260, 280, 291 
Henninger J. 237, 241, 250, 255, 

260, 277, 280 
Hotam D. 162

Inan A. c m .: Abdiikadir 
Izady M. 115-116

Jacobs L. 271-273, 276

Kanof A. 243,248 
Karatas H.C. 160 
Kashani R. 288, 289 
Kaya V. 192 
Kieval H. 257 
Kirzioglu M.F. 148, 149 
KocerT. 186
Korkmaz R. 148, 175, 176 
Kosay H.Z. 161 
Koturman I. 193 
Kii^iikbezirci S. 191 
Kursch E. 260

Lehrman S.A. 272 
Loev Z.D. 231,264

Macdonalds J. 245 
Main E. 203 
Maimun 289
Malcioglu R. 148, 174, 176 
Malcolm J. 135 
Marcus J.R. 237, 245 
Melikoff I. 188 
Milgrom S. 255 
Morgan G. de 129 
Mokri M. 118, 125 
Mowinkel S. 240, 260, 280

North C.R. 235 

OcakA 173 

Patai R. 237, 255

Rafael Ch. 237,288 
Robertson E. 235
Robinson E. 230, 233, 262, 272.

281, 284, 290 
Robinson G. 237, 240, 243, 244. 

260, 280 
Rowley H. 240, 243, 255, 279 
Rubens A. 240, 280 
Rubin R. 237, 288

Sadeh P. 245, 287 
Sadi R. 176 
Sartitu 240
Segal J.B. 237, 240, 241. 243, 255.

265, 277, 280 
Schauss H. 237, 240, 246, 248-250.

260, 261, 263, 266-268, 272.
273, 276, 279, 280, 282, 284. 
290-292

Shachar I. 237, 246, 247, 249, 262. 
264, 267, 275



Shilem М. 264 
Sinclair 68
Smith E. 230, 233, 262, 272, 281, 

384, 290 
Smith G. 243
Snaith N.H. 237, 241,243, 280

Thompson S. 
Trachtenberg J. 249 
Tsedaka B. 245 
Tugrul M. 179, 183 
Turan O. 149, 160, 189 
Tiikenmez I. 188 
TiikerS. 148, 153, 192

Unterman A. 248,263 

Vainstein Y. 240, 250 

Wiesenberg E.S. 239, 241, 242 

Ydid M. 290
Yalman (Yalkin) A.P. 148 

Vetijen R. 157, 158, 182 

Zenner W.P. 230, 231,237

УКАЗАТЕЛЬ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЙ, 
МИКРОТОПОНИМИ- 

ЧЕСКИХ 
НАИМ ЕНОВАНИЙ 
И КОСМОНИМОВ

Аббас Такийе 97 
Австралия 163 
Агра 112 
Адас 273 
Адыяман 112 
Азаз 113
Азербайджан 60, 7 0 ,136

Западный 112 
Азиатский материк 5 
Азия 3-5, 8, 12, 20, 145, 163, 194,

302
Восточная 3, 31, 37, 170
Западная 126
Малая 6, 145, 151, 154-156, 

171, 173, 174, 179, 188, 191, 
192

Передняя 3-7, 9-14, 17-18, 20,
22, 24, 26-27, 29, 31, 35,
94, 112-115, 119, 139, 194, 
195, 212, 293, 295, 297-300,
302

Средняя 14, 18, 27-29, 46, 47,
70, 104, 145, 149, 154, 
231

Центральная 70, 149
Юго-Восточная 3, 31, 37, 241 

Айдын 188 
Айн-ал-Араб 113 
Акаба 224 
Акко 232
Ал-Азхар, мечеть 57 
Александрийский залив 112 
Александрия 245 
Алеппо 113 
Алжир 230, 243, 269 
Алтай 145
Анатолийский полуостров 5 
Анатолия 145, 146, 149, 151, 154, 

160, 165, 178, 185, 188
Восточная 112, 147, 149, 156, 

158, 160, 161, 163, 176, 180, 
186, 188, 190, 192

Древняя 145
Западная 148, 150, 152, 156

158, 179, 183, 188, 190 
Ц ентральная 157, 161-164, 

186, 188, 190, 193 
Юго-Восточная 112 
Южная 148, 160-162 

Англия 40
Андромеда, созвездие 57 
Анкара 20
Анкарский вилает 152 
Анти-Тавра, горы 112 
Арабский регион 194 
Аравийский полуостров 5, 197, 

198,216 
Аравия 6, 194, 195, 199, 201 

Северная 26 
Центральная 224 
Южная 5 

Арак 297
Араф, Арафат, гора 79, 214, 222

224
Арафат, см. Арафа 
Ардаган, г. 149 
Армения 88 

Западная 171 
Армянское нагорье 6 
Ассирия 194, 229 
Астерабад 23 
Атлантический океан 194 
Афганистан 5, 9, 36, 120, 230, 231 

Северный 71 
Африка 5, 67, 163, 194

Северная 197, 210, 215, 246,
267,288 

Ахахза 113 
Ашкеназ 230 
Ашхабад 69

Баб ал-Муалла, Верхняя Мекка, 
Верхние ворота 217 

Баку 103
Багдад 15, 40, 58, 88, 231 
Базарче-е Мерви 97 
Базарче-е Саадат 97 
Байт Аллаха см. Кааба 
Барзан 116 
Басра 82, 112,231 
Бафк 77
Бахтаран (Керманшах) 112 
Баязид 130 
Бельгия 113 
Бейрут 211, 298 
Бет-Эль (Вефиль) 259 
Бет Язек 242 
Беэр Шева 232 
Бингель 112 
Битлис 112



Боджнурд 112 
Борозджан 103 
Будагабад, сад 108 
Бурса 170 
Бутан 116 
Бухара 26, 60, 88 
Бушир 102, 103

Вавилон 52, 65, 229, 243 
Древний 52, 196 

Вавилония 52, 229, 277 
Вазит 112 
Ван 112, 130, 192 
Венера {араб. Зухра) 201 
Верхние ворота см. Баб ал- 

Муалла
Верхняя М екка см.  Б аб ал- 

Муалла 
Весы, созвездие 57 
Вефиль см. Бет-Эль 
Византийская империя 231 
Византия 145, 151, 194, 230-232 
Восток 4, 19, 39, 41, 120, 122, 123, 

145, 171, 230-232, 245, 247, 
248, 262, 287 

Ближний 5, 17, 24, 40, 43, 113, 
361 

Дальний 97
Древний 29, 165, 254, 278 
Средний 5, 17, 42, 43

Газа 233
Галиболу см. Галлиополь 
Галлиополь, Галиболу 174, 190 
Газер (Тель Джазар) 239 
Геллеспонт 42
Геризим, гора 232, 233, 262, 281 
Германия 40, 113, 230, 266, 272 
Гилян 70 
Гинд, р. 42 
Горган 77
Гозарвезир-дохтар 97 
Греция 52, 88, 103, 174 
Гробница Яхья 76

Дагестан 28
Дамаск, Шам 7, 20, 92, 113, 212,

230, 233, 269 
Двуречье 5, 6, 218 
Деваменд, гора 98 
Демавенд 135 
Денизли 152 
Дербент 255 
Д ер егез112 
Деште-Кевир 76 
Делидже-Ханжыобасы 162 
Джафра (Рабиг) 215 
Джебель 114

Джебель-Друз 7 
Джебель Саман 113 
Джезире

Северная 113 
Южная 113 

Джелали 116 
Джендак 77 
Джоушеган 77 
Джуди, гора 87, 113 
Диал 112 
Дикме 158 
Диярбакыр 112 
Доганджи 167 
Дом см. Кааба 
Дом А л лат 218 
Дом Аллаха см. Кааба 
Дом Бога см. Кааба 
Дохук, пров. 112 
Древневавилонское царство 6 
Дубавенд, гора 65 
Дунай, р. 152

Евразия 296
Европа 3-5, 20, 32, 33, 40, 41, 

145, 152, 153, 163, 194, 231, 
251, 271, 274, 299 

Западная 41, 113 
Юго-Восточная 172 

Египет 47, 101, 230, 231, 233, 241, 
246, 254, 258, 259, 276, 279,
281, 282, 284, 285, 299, 301 

Древний 88, 261 
Ефрат, р. 5, 82, 116

Загрос 248
Закавказье 18, 29, 114, 115, 119, 

125, 126, 130, 231 
Замзам, Земзем, Колодец Исмаи

ла 79, 135, 161, 220, 221 
Заммар 112
Запад 4, 39, 51, 145, 171 
Заринруд106 
Зат  Арак 215 
Земзем см. Замзам 
Земля 174 
Зихрон Яаков 269 
Зу-л Маджаз 214 
Зу-л Халиф 215 
Зухра см. Венера

Иерусалим 19, 47, 205, 206, 229
233, 236, 237, 241-234, 
245-249, 253, 257-262, 264,
267, 269-271, 276, 287 

Иерусалимский храм, Храм 229,
232, 233, 245, 248, 250, 
253-256, 259, 261, 263, 
264-266, 268, 279, 285, 289

Измир 156 
Изник 14
Израиль 9, 37, 231, 233, 234, 236

242, 248, 249, 251, 2 5 ' 
262-264, 266, 267, 27: 
276-278, 287, 288, 290, 29: 

И зраильское царство 229 , 245.
259 

Илам 112
Индийский океан 194 
Индийский субконтинент 215 
Индия 40, 48, 174, 231, 241, 25

287
Индокитай 241
Ирак 7, 15, 21, 101, 112, 114, 115. 

125, 126, 197, 201, 212, 215. 
230,231 

Северный 114 
Иракский Курдистан см. Курдис

тан Южный 
Иран, Персия 4, 6-7, 9, 16, 2: 

22-25, 27-28, 37, 39, 42, 45. 
47, 48-52, 58, 69-72, 74, 77.
78, 81, 83, 90, 97-99, ЮЗ- 
105, 108, 112, 114, 115, 119 
120, 123, 126, 130, 133, 135. 
156, 170, 191, 203, 215, 23'. 
248, 269, 272, 296 

Восточный 5 
Западный 6, 39 
Сасанидский 194 
Северный 22 

Иранский Курдистан см. Кур
дистан Восточный 

Иранское нагорье 5, 39, 115 
Ираншехр(и) 62, 110 
Испания 40, 230, 231 
И сфаган 13, 47, 91, 97, 106. 

112
Италия 40
Иудейское царство 229 
Иудея 53, 229-231 

Древняя 52

Йемен 6, 14, 215, 231, 243. 
267

ал-Кааба, Дом, Дом Аллаха, Дом 
Бога Байт Аллаха 95, 134.
135, 161, 194, 202, 206, 214. 
216-221, 223, 226

Кавказ 46, 103, 139, 287 
Северный 29 

Казань 22 
Казахстан 28 
Казвин 103, 112



Каир 231-233, 301 
Кайсери 190, 192 
Камар см. Луна 
Камень см. Черный камень 
Камышли 115 
Канаш 14 
Карату 112 
Карн-ал-Маназил 215 
Карс 112, 149, 159, 188, 189,

192
Карская обл. (вилает) 113, 184 
Кастамону 162,185 
Кашан 80
Кербела 7, 21, 23-24, 73, 81, 82,

95, 101, 109, 158, 181, 182,
203, 204, 300 

Кербелайская равнина 83 
Кербелайская степь, пустыня 82,

300
Кередж112
Керман 108, 297
К иренаика101
Киркук, пров. 112
Китай 4, 170, 230
Колодец Исмаила см. Замзам
Константинополь 153, 177
Конья 183
Копет-Даг 69
Крестоносцев государство 230 
Крым 232
Кубба ас-Сахра ("Купол скалы"), 

мечеть 205 
Кувейт 215 
Кум 76, 77 
Кумран 265 
Курд-Даг 113
Курдистан ("Страна курдов") 113, 

115-117, 128,269, 282 
Восточный, Иранский 112, 113, 

115, 129, 143, 231 
Западный, Сирийский ИЗ, 115 
Северный, Турецкий 113, 115 
Ю жный, Иракский 21, 112, 

113, 115, 122, 231, 248 
Курдистан, пров. 112 
Курдистанские горы 115 
Куфа 81, 82, 101, 181 
Кучан 112 
Кыркпынар 180 
Кютахья 163

Левант 6
Ливан 6, 7, 18, 19, 24, 26, 113,

201, 230, 231, 299 
Южный 7 

Ливия 101, 230 
Литва 230, 232 
Лувр 16

Луна, Кабар (араб.)  48, 53, 60,
100, 131, 150, 201, 202, 224,
233, 238, 242-244, 249, 250,
261, 268, 278, 279, 291, 297

Магриб 230
Восточный 230 

Мазандеран 46, 70 
Мазари-Шериф 71 
Майн 6 
Майдан 112 
Малатья 112, 189 
Мандали 112 
Мараш 112
ал-М арва, Марва, гора 79, 214, 

221,222, 226 
Мардин 112, 116
Марокко 230, 246, 251, 285, 288, 

292
ал-Масджид ал-Харам, мечеть 217 
Масличная гора 242 
Меа Шеарим 262
Медина 6, 7, 36, 58, 80, 120, 121,

131, 149, 181, 200, 202, 205, 
206, 215, 222 

Ме(й)рон 272, 290 
Мекка 6, 7, 14, 20, 23, 36, 58, 78, 

80-82, 86, 109, 121, 149,
158, 161, 162, 166, 179, 182, 
194, 200, 202, 204-206, 
214-224, 226, 227 

Мерв 66
Мертвое море 239 
Месопотамия 6, 47, 116, 199, 272 

Северная 115 
Месопотамская низм. 117 
Мешхед 7, 13-14, 23, 84, 297 
Мина, гора 223, 226 
Мина, долина 79, 224 
Модиин (Модина), город 267 
Москва 18 
Московия 23 
Мосул 112 
Мохендже-Даро 34 
Мраморное море 174 
Муздалифа, долина 224 
Муздалифа, гора 79 
Мухмутгази 183 
Муш 112, 130

Наблус 233, 262 
Наджаф см. Эн-Неджеф 
Наджд 215
Неджеф см. Эн-Неджеф 
Нигде 164 
Нил 52
Ниневея (Мосул) 112 
Ниса 53

Овен, созвездие 56, 65, 66, 119, 
123,155 

Океания 3
Омеядов мечеть 212 
Оуразан, деревня 46 
Османская империя 116, 150, 155, 

230
Отлукбеки 149 

Пакистан 48
Палестина 6, 18, 19, 26, 199, 211, 

229-233, 241, 246, 248, 262,
268, 269, 272, 273, 276, 278, 
280, 287, 290 

Пера 167 
Персеполь 47
Переднеазиатский регион 5 
Персия см. Иран 
Польша 230, 232 
Понтийские горы 112 
Португалия 230 
Пофос 180

Рагиб см. см Джахфа 
Рак,созвездие 55 
Рамла 232
Рахили, гробница 243
ар-Раян 207
Рафсенджан 77
Резайе 77
Реховот 276
Рим Древний 163
Римская империя 230
Ришон ле-Цион 276
Россия 24, 145, 152, 269, 299
Румелия

Восточная 145 
Русь 142

Саба 6
Сабзе-мейдан, пл. 86, 91 
Сабир, гора 224 
Сабун-пасхане 97 
Самария (Шомпон) 229, 232 
Самарра 15, 17 
Самбатоин (Шаббатион) 245 
Санкт-Петербург 12, 16, 18 
Сарудж 16, 301 
Сатурн, астр. 243 
Саудовская Аравия 7, 210 
ас-Сафа, Сафа, гора 79, 214, 221, 

222
Сафед (Цфат) 230, 246, 269, 272
Себзевар 77
Сенендедж 77
Сивас 169, 193
Сиирт 112
Силом 259



Синай, гора 218, 233, 292 
Синджар 112, 114 
Сират, мост миф. 79,227 
С ири йски й  К у р ди стан  см .

Курдистан Западный 
Сириус, астр. 52, 54 
Сирия 6, 7, 18, 19, 20, 26, 47, 83,

101, 112-115, 126, 139, 201, 
210,211,230, 231,248,264, 
292,299 

Сихем (Шхем) 232 
Советский Союз 112-115 
Согд 88
Солнце 48, 53, 59-61, 65, 66, 99, 

100, 119, 123, 124, 131, 150, 
155, 158, 179, 201,202,298 

Соуджбулак (Мехабад) 129 
Средиземноморье 5, 237, 240, 261, 

277
Восточное 243 
Древнее 280 

Средиземное море 188 
Стамбул 28, 38, 148, 161, 165-167, 

175, 177, 182, 232 
Старый Свет 5 
Стена Плача 257, 258, 267 
Сузы (Шушан) 53, 271, 274 
Сулеймания, пров. 112 
США 113

Тавр
Западный 160 

Талабан 116 
Тавруз 23 
Таиланд 287 
Ташкент 10
Тевириада(Тверья) 230 
Тегеран 13, 40, 76, 77, 82, 83, 85, 

86, 91, 98, 112 
Тель Авив 269, 276 
Тель-Афар 112 
Тель-Кочек 112 
Тель Халаф 115 
Тигр, р. 5, 116 
Триполи 255 
Тунджели 112 
Тунис 230 
Тур, гора 106 
Туркмения 69
Турецкий Курдистан см. Курдис

тан Северный

Турция 4, 9, 20, 24, 37, 38, 47, 
112, 114, 115, 125, 126, 130,
133, 145, 147-149, 156, 163, 

165, 168, 171-174, 176, 186, 188, 
267,283 

Османская 162, 165, 171

Указ 214 
Урарту 6 
Урфа 112
Ушак 150, 157, 185

Фарс 64 
Фес 231,288 
Финикия 194 
Фиш-Капур 112 
Фракия

Восточная 145, 174, 180 
Франция 40, 113 

Северная 230 
Фригия 88

Хадера 276 
Хаккяри 112 
Халеб (Алеппо) 230 
Халифат 6, 195, 230 

Багдадский 194 
Дамасский 194 

Хам 113 
Ханаан 240, 280 
Ханакин 112 
Хараппа 34 
Харпут 116 
Харрана 277 
Хеброн 230 
Хеттское царство 6 
Херам-Шериф, мечеть 19 
Хиджаз 58 
Хит-на Ефрате 232 
Холон 233
Хорасан 58, 70, 108, 112, ИЗ, 145,

297
Хорезм 60,88
Храм см. Иерусалимский храм 
Храм 1 -  229, 245, 248, 259, 266, 

280
Храм 2 -  229, 230, 233, 234, 254,

255, 260, 266, 268, 279

Цфат (Сафед) см. Сафед

Чамшыклы 189 
Чарбаг 91 
Черное море 20
Ч ерны й  кам ень, свящ енны? 

камень, Камень 79, 135 
195,214,218-220,223 

Чорук 149

Шаббатион (Самбатион) 245 
Шалпазары 163 
Шабран 294

Шам см. Дамаск 
Шахин 100
Шахризур (Сиарзур) 116 
Шахруд 23-24 
Шахская такийе 97 
Швеция 113 
Шейхан 112 
Шемаха 295 
Шериф, мечеть 19 
Шираз 17,98 
Шушан см. Сузы 
Шхем (Сихем) 232

Ыспарта 163

Эвсагилы 88 
Эдирне 180 
Эгейское море 188 
Элам 6 
Э лягиг112
Э н-Н адж аф , Э н-Н едж аф , Эн- 

Неджеф, Наджаф, Неджес 
7 ,2 1 ,2 3 , 74, 93 

Эрбиль, пров. 112 
Эрец Исраэль 269 
Эрзинджан 112 
Эрзурум 112, 163 
Эфиопия 281

Юламлим 215 
Юпитер, астр. 66, 163

Ясриб 80 
Яффа 233

Bet Yazek 242

Hadassa 273 
Haggadah 289
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