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Резюме. Анализируются 22 детали костюма кафиров и частично калашей Гиндукуша, кото-
рые имеют близкие аналогии у родственных древних ираноязычных народов доисламского вре-
мени. Больше всего таких аналогий имеется у индо-скифов и кушан, создавших в I в. до н.э. — 
I в. н.э. крупные державы поблизости. Эти народы повлияли на костюм местных индо-иранцев 
и, возможно, участвовали в их этнической истории. Влияние древних иранских народов, про-
живавших ближе к Гиндукушу, проявилось в крупных аксессуарах костюма, а также в головных 
уборах и прическе. Легко объяснить также нахождение сходных элементов в «мировой империи» 
Ахеменидов и у такого активного в раннем Средневековье народа, как согдийцы. Однако мно-
гие детали костюма отчасти изолированных обществ высокогорья с их простой сельской жиз-
нью не нашли аналогий в парадном искусстве для элиты различных иранских народов. Важным 
представляется сотрудничество культурного антрополога и археолога для решения этой задачи. 
Предлагаются новые методики такого совместного исследования.
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Abstract. The article analyzes 22 details of  the costume of Kafirs and partially the Kalasha 
of Hindukush which have close analogies among related ancient Iranian-speaking peoples of Pre-Islamic 
time. Th e Indo-Scythians and Kushans, who created large powers nearby in the 1st c. BC — 1st c. AD, 
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have the most of such analogies. Th ese peoples had an impact on the clothing of the local Indo-Iranians 
and, probably, participated in their ethnic history. Th e infl uence of the ancient Iranian peoples, who 
lived closer to the Hindukush, manifested itself in large costume accessories, as well as in headdresses 
and hairstyles. It is also easy to explain the presence of similar elements in the “world empire” of the 
Achaemenids and among such an active people in the early Middle Ages as the Sogdians. However, 
many details of the costume of the somewhat isolated societies of the highlands with their simple rural 
life did not fi nd analogies in the ceremonial art for the elite of various Iranian peoples. Collaboration 
between a cultural anthropologist and an archaeologist seems to be important to solve this problem. 
New methods of such joint research are proposed.

Key words: Hindukush, costume, Kafi rs and Kalasha, costume analogies, ancient Iranian-speaking 
peoples, infl uence of Indo-Scythians and Kushans
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Введение 
Горные районы на стыке современных Афганистана, Пакистана и Индии со-

стоят из шести горных систем высотой до 5–7 тыс. м, именуемых обобщенно 
Гиндукушем (с включением трех хребтов собственно Гиндукуша). Основное внима-
ние ученых — этнологов и религиоведов в этом очень пестром этнически регионе из-
давна привлекали именно те сравнительно малочисленные народы, которые до самого 
конца XIX в. (несколько групп «афганских» кафиров) или до сегодняшнего дня (кала-
ши Читрала) сохраняли свои политеистические верования и оригинальные бытовые 
традиции в окружении мусульманских обществ. Этот интерес не удивителен: послед-
ние пять веков «заповедник арийского язычества» постоянно сокращался в плане тер-
ритории и населения4. В языковом отношении в Нуристане (Восточный Афганистан) 
существует группа индоиранских нуристанских языков (ранее — «кафирских»), а юж-
нее и восточнее располагаются многочисленные группы индоарийских дардских этно-
сов (калашей относят к их читральской или центральной группе).

Соответственно костюм народов Гиндукуша изучен весьма неравномерно. Прежде 
всего, более детально он исследован у бывших «афганских» кафиров — нынешних ну-
ристанцев (Robertson, 1896, p. 505–529; Castenfeldt, Søholt, 1985, p. 44–69) и калашей 
на юге Читрала (Sperber, 1990; Maggi, 2004, p. 94–102). Особая область изучения — де-
тали на доисламских деревянных мемориальных статуях обеих групп, которые были 
основной категорией антропоморфных изображений, к тому же весьма обильно укра-
шенных резьбой (Edelberg, 1960; Klimburg, 2008)5.

Однако, как ни странно на первый взгляд, этот труднодоступный высокогорный ре-
гион имел весьма сложную и динамичную этническую, культурную и военно-полити-

4  Если 500 лет назад «зона язычества» на Гиндукуше простиралась с запада на восток до 800 км, то к кон-
цу XIX в. она сократилась примерно до 170 км на западном ее краю.

5  Такие крупные статуи у северных кафиров (mute) и калашей (gandau) ставились группами в различных 
местах у селения: у входа в него, у входа на кладбище, вдоль дорог, у переправ, на прилежащих обраба-
тываемых полях (Йеттмар, 1986, с. 139, 397, 399). Что касается малых фигурок у калашей (gundurik), 
то их размещали у гроба.
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ческую историю и до сих пор имеет большое стратегическое значение. Начиная с пер-
вой в истории человечества «мировой империи» персидских Ахеменидов и затем — Ку-
шанской империи и Арабского халифата на него распространялось влияние различ-
ных великих держав. Перемещались активно исламизированные ираноязычные сосе-
ди, переселялись под их давлением и смешивались и сами кафиры и центральные дар-
ды. Отдельные группы последних при этом оказались изолированными и жившими 
вперемешку с чужаками. Сложности с корректным изучением костюма на этом не за-
канчиваются. У своих более южных (и порой близких в языковом отношении) соседей 
в низовьях Кунара, Читрала и Свата кафиры/нуристанцы, а также дарды — кхо и ка-
лаши покупали и заказывали и некоторые виды одежды (халаты) и ювелирные укра-
шения (вроде гривен и пекторалей) (см., например, Яценко, 2019, с. 47–48, рис. 18–
19). В регионе по разным причинам возникали и всплески «моды» на какой-либо эле-
мент костюма (см. историю популярности мужской шапки «паколь» и ее модифика-
ции: Vogelsang, 2006; Каверин, 2021). Столь ценимый туристами и поклонниками «эт-
номоды» яркий женский «традиционный» костюмный комплекс калашей сформиро-
вался, как ни странно, недавно — в конце 1970-х гг. — и во многом является иннова-
цией. При этом калаши в более ранний период испытали немалое влияние культуры 
своих более многочисленных западных соседей — кафиров (носители нуристанских 
языков, далее без уточнения).

Все это делает изучение истории костюма предков нуристанцев и калашей-дардов 
очень непростой задачей. Фактически она находится на стадии становления и пока не-
редко являет собой отдельные, трудно проверяемые предположения. 

Методы и материалы
При длительной работе над этим материалом мы исходили из того, что одним из вы-

ходов из такого тупика является междисциплинарный подход. Действительно, наш 
текст является примером тесного сотрудничества двух специалистов, занимающихся 
весьма разными темами: культурного антрополога, изучающего недавнюю и нынеш-
нюю культуру народов Гиндукуша, и археолога, исследующего также древний костюм 
окружавших Гиндукуш иранских и отчасти тюркских народов.

Наша рабочая гипотеза состояла в следующем. Стоит попытаться найти в костюме 
нуристанцев и отчасти калашей (желательно более раннем, чем середина XX в.) близ-
кие аналоги древним предметам одежды, особым аксессуарам и декоративным дета-
лям костюма, которые использовались в доисламское время (до VIII–IX вв.) основны-
ми, крупными и хорошо изученными в этом плане родственными ираноязычными на-
родами (Яценко, 2006). Это вполне корректно, поскольку основной «культурной ини-
циативой» среди гиндукушских язычников еще в XIX в. владели именно более много-
численные и воинственные индоиранские кафиры, заметно влиявшие на дардоязыч-
ных калашей. Понятно, что при таком подходе основные аналогии древним и ранне-
средневековым иранцам будут найдены именно у кафиров. Помимо генетической бли-
зости, их предки проживали ближе к первым и более тесно общались. Отчасти они со-
хранили, видимо, те общеиранские черты костюма, которые ретроспективно восста-
навливаются по обильным материалам последующей ахеменидо-скифской эпохи; се-
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годня их известно не менее двенадцати (Яценко, 2006, с. 110–111; Yatsenko, 2009, fi g. 1)6. 
Картина таких костюмных аналогий неизбежно будет несколько фрагментарной и мо-
заичной: ведь даже сравнительно неплохо изученные этнические костюмные комплек-
сы оседлых и кочевых иранцев прошлого (кушан, индо-скифов, тохаристанцев, согдий-
цев, хорезмийцев, персов трех династий, скифов, сарматов) все же имеют на сегодня 
немалые лакуны в сериях реалистических изображений и одеяний хорошей сохранно-
сти. Само по себе наличие серии близких аналогий у двух названных этнокультурных 
массивов, отличающихся по времени, может толковаться двояко. Либо это заимство-
вания из соседнего древнего иранского мира, либо же сравнительно мало изменив-
шееся в природном изоляте Гиндукуша еще единое наследие индоиранской общности 
бронзового века (последнее пока кажется менее значимым). Итак, мы попробуем изу-
чить диахронные явления в костюме иранцев и индоиранцев, разделенные отрезком 
времени не менее 1300 лет, и сделаем это, прибегая к индукции (т.е. двигаясь от боль-
шого числа частных наблюдений к обобщениям).

Если источники по костюму древних иранских этносов давно в целом системати-
зированы и опубликованы С.А. Яценко, то этого никак не скажешь о старом костюме 
кафиров и калашей. Объем текстов, специально посвященных их костюму, все еще от-
носительно невелик. Основная масса интересующего нас костюмного материала нахо-
дится либо в таблицах-приложениях к различным обобщающим монографиям по куль-
туре Гиндукуша без особых комментариев, либо (куда чаще) хранится в виде большой 
серии фото, реже — рисунков, а также реальных предметов одежды, обычно оцифро-
ванных и размещенных на сайтах различных музеев, вузов, библиотек и фондов. Боль-
шая часть последних, хотя и имеется в открытом доступе, фактически не являлась пока 
объектом научного изучения. Немаловажны и результаты личной переписки и рас-
спросов жителей Гиндукуша или недавних мигрантов оттуда, знакомство с музейны-
ми коллекциями Кабула и ряда городов Европы, чем активно занимался С. И. Каверин.

Первым этапом нашей работы был сбор максимально большого количества визу-
альных материалов по старому костюму Гиндукуша (прежде всего речь идет о кафи-
рах). Затем отбирался изобразительный материал разного художественного и техни-
ческого уровня, который близко соответствовал костюмным элементам иранцев древ-
ности. В дальнейшем из него выбирались наиболее выразительные фото и рисунки, где 
заинтересовавшие нас элементы показаны более четко и в выигрышных ракурсах. Да-
лее, для нас было важно распределение древних аналогий в пространстве и во времени, 
среди давно оседлых или ранее кочевых народов и т.п. Преобладание аналогий у опре-
деленных этносов должно получить объяснение.

В этой работе имелось еще одно затруднение. Дело в том, что старый «этнографи-
ческий» костюм двух изучаемых групп и археологические параллели ему представле-

6  Это длинный халат “kandys” с очень длинными рукавами, носившийся внакидку (у некоторых наро-
дов — и мужчинами и женщинами); короткий кафтан типа древнеперсидского gaunaka и скифского 
sisirna; пелерина с богатым декором; женская юбка из разноцветных горизонтальных полос; мужские 
штаны с лампасами; высокий конический головной убор; наборные пояса, украшенные рядами бля-
шек или иным металлическим декором; золотые гривны; золотые узкие пекторали; мужские длинные 
чулки-ноговицы, обычно крепившиеся к поясу; полусапожки; туфли. На деле же этот список наверня-
ка был исходно гораздо шире. 
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ны визуально, так сказать, в неравном положении и с различающейся степенью полно-
ты. «Археологический» костюм, как правило, известен по изображениям, которые ред-
ко сохранились цветными (исчезновение красок на поверхности или их изначальное 
отсутствие). Они также, как правило, плоскостные и представлены в неких канониче-
ских для каждой традиции позах (обычно в профиль или анфас, нередко в виде голо-
вы), часто фрагментированы или деформированы; подчас нелегко уточнить их дати-
ровку (если они найдены вне археологического контекста). Кроме того, нередко мно-
гие ценные детали костюма на изображениях в той или иной мере стилизованы или не-
много схематичны. В соответствии с установками веризма на них всячески подчеркива-
лись наиболее важные статусные элементы, а остальные нередко переданы обобщенно.

Будучи сильно ограниченными в возможности иллюстрировать здесь наш матери-
ал, мы дадим лишь несколько наиболее показательных «этнографических» изображе-
ний по Гиндукушу, а древние иранские образцы отразим только в сносках на легко до-
ступные коллегам публикации. Мы также ограничимся здесь краткой характеристи-
кой лишь 22 элементов костюма, которые имеют явные аналоги у древних соседей на-
селения Пригиндукушья. В действительности таких элементов можно назвать больше.

Обратимся теперь к конкретным гиндукушским аналогам более древних элементов 
костюма доисламского иранского (и отчасти — иранизированного в пограничье) мира.

1. Распашная длинная верхняя одежда с очень длинными рукавами, носившаяся 
внакидку, типа древнеперсидского “kandys” (рис. 1.-1). Эти халаты у кафиров носились 
только мужчинами (в т.ч. переселенцами, оказавшимися в долине Читрала). Верхняя 
одежда именно такого облика была привлекательна для последних язычников Гинду-
куша и соответствовала их предпочтениям. Эти шерстяные халаты немарких цветов 
практически не имели декора, нередко лишены воротника. Один из наиболее эффек-
тных снимков — с 12 лучниками, где двое — в подобных одеждах, был сделан в 1919 
г. в Читрале у восточных катэ подполковником Дэвисом7. Другой хороший пример — 
фото мужчины из той же группы, сделанное экспедицией сэра А. Стейна в 1906 г. (Stein, 
1921, p. 26f, pl. 10). См. также (Lockhart, Woodthorpe, 1889, p. 319f, pl. 89). Для искусства 
иранского мира мы, конечно, имеем изображения богов и аристократии в парадных 
кандисах, обычно с богатым декором8. При этом у скифов, «пазырыкцев» Алтая, кушан 
и в сасанидском Иране кандис изображался у обоих полов, у персов времен Ахеменидов 
бытовал только у мужчин, а у согдийцев (предков равнинных таджиков) бытовал с I в. 
н.э. до арабского завоевания только у женщин. Иными словами, кандис документиру-
ется (не слишком часто) именно у тех древних иранских этносов, для которых мы име-
ем особенно много детализированных изображений. У равнинных таджиков у такого 
женского халата (паранджа) скрепляли края рукавов за спиной; борта могли украшать 
серебряными бляшками; обычай накидывать такой халат на голову при выходе жен-
щины на улицу распространился только в XIX в. Однако халат типа кандиса бытовал 
и у горных таджичек (Сухарева, 1979, с. 92–96, рис. 3.-8; Сухарева, 1982, с. 46; ср. Май-
тдинова, 2004, рис. 8; рис. 64). В целом можно предполагать, что обычай ношения кан-

7  G. J. Davis, 1919. National Army Museum. https://collection.nam.ac.uk/detail.php?acc=1987-05-11-67.
8  (Яценко, 2006, рис. 1.-21–25; рис. 7; рис. 27.-43; рис. 36.-10–11; рис. 41; рис. 47; рис. 49.-1–2; рис. 

121.-44–46; рис. 122.-3; рис. 153.-26; рис. 157.-24а; рис. 159.-32а; рис. 162.-2; рис. 188).
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диса у предков кафиров, с одной стороны, был элементом древней индоиранской тра-
диции (см. выше), а с другой — подкреплялся длительным влиянием великих иранских 
империй Ахеменидов и затем Кушан и ранних Сасанидов, которые включали области 
Гиндукуша. Не исключено и влияние моды соседей — кхо, мунджанцев и панджшерцев.

2. Короткий мужской запахивавшийся кафтан с рукавами разной длины (от локтя 
до запястья), нередко расширяющимися книзу. Он изготовлялся как из козьих шкур 
(Afghanistan and its late Amir…, 1902, p. 13; Castenfeldt, Søholt, 1985, p. 14–15, fi g. 6–7), так 
и из грубой шерстяной (Castenfeldt, Søholt, 1985, p. 11, fi g. 3; p. 44–47, fi g. 36–39) и бумаж-
ной ткани (рис. 1.-2). Такой кафтан бытовал только у тех развитых в социально-поли-
тическом отношении групп древних иранцев, которые проживали к северу (северо-за-
паду или северо-востоку) от Гиндукуша — у кушан (мужчины), индо-скифов и хота-
но-саков (женщины) (Яценко, 2006, рис. 121.-48, рис. 138.-27, рис. 154.-8). Его можно 
предположительно считать результатом влияния в прошлом северных соседей.

3. Мужские короткие кафтаны-безрукавки из козьих шкур (Castenfeldt, Søholt, 1985, 
p. 16, fi g. 8). Такие куртки использовались вне дома в холодную погоду и не были па-
радными. Видимо, именно поэтому в искусстве древних иранцев их изображений мы 
практически не найдем, за одним исключением из ахеменидского Ирана (Bittner, 1985, 
taf. 29.-1; Яценко, 2006, рис. 1.-27). На границе с кафирами их носили иногда и южные 
соседи — пашаи (рис. 1.-3)9. Подобная одежда была также типичной для мальчиков 
(Castenfeldt, Søholt, 1985, p. 28, fi g. 21). Вязаные безрукавки (жилеты) из шерстяной пря-
жи (Castenfeldt, Søholt, 1985, p. 17, fi g. 9) стали частью их костюма, видимо, уже в XX в.

4. Запахивание мужских и женских кафтанов налево. Древнее запахивание кафтанов 
и индоиранцев и иранцев на левую сторону после китайского танского влияния на сог-
дийские и тохаристанские диаспоры в городах Поднебесной империи, постепенного пе-
ренимания китайского правого запаха тюрками первых Каганатов10 быстро перестало 
использоваться в Центральной Азии. У кафиров и калашей на рубеже XIX–XX вв. ле-
восторонний запах был уже редким пережитком. Однако мы встречаем его у лиц обо-
их полов в материалах экспедиции, которую в 1929 г. возглавлял индийский антропо-
лог С. Б. Гуха. См. яркий пример для восточных катэ: у супруги жреца (Jones, 1983, pl. 
XX) и у мужчин11, а также у калашей Нуристана (южных кафиров) — вайгальцев (Jones, 
1983, p. 16, fi g. 8), вамаи (Jones, 1983, p. 11, fi g. 3), ашкун. У жителей центральной доли-
ны Парун — васи встречается и левый (Jones, 1983, p. 74) и правый запах (Jones, 1983, 
p. 24, fi g. 17; p. 46, fi g. 38).

9  Illustrated London News. 16.08.1879. P. 12. URL: https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/
BL/0001578/18790816/047/0012 (дата обращения: 20.09.2022).

10  Китайцы, как известно, с древности считали запахивание халатов налево противоестественным, свой-
ственным «невежественным» иноземцам, и допускали его только для умерших (си), у которых «все 
должно быть наоборот». Китаизация костюма «западных варваров», собственно, начиналась именно 
с этого. См. о последнем на примере китайских согдийцев (Абдухоликов и др., 2021, с. 420).

11  Guha B. S. Groupe d’hommes Kafir // Musée du quai Branly — Jacques Chirac : [сайт]. URL: https://www.
quaibranly.fr/en/explore-collections/base/Work/action/show/notice/924918-groupe-dhommes-kafir 
(дата обращения: 24.09.2022).
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5. Мужская рубаха с воротом с разрезом слева (косоворотка). Встречалась редко, 
явно как пережиточный элемент, например в Бумборете, у восточных катэ12. В древних 
иранских обществах этот не слишком статусно значимый элемент выделялся на изо-
бражениях очень редко. Тем не менее мы видим его у индо-скифов в Буткаре (Яценко, 
2006, рис. 137.-34). Такой фасон рубахи широко распространен в Афганистане и сегодня.

6. Мужская рубаха с вырезом ворота и имитацией левого лацкана распашной одеж-
ды. Мы видим ее на одном из нуристанских фото 1957 г. известного путешественни-
ка Уилфреда Тесиджера (рис. 1.-4)13, долина Вайгал. Нечто подобное находим только 
в предарабском Согде (Пенджикент) (Древности Таджикистана…, 1985, №568; Яцен-
ко, 2006, рис. 181.-44).

7. «Запазушный» карман в верхней левой части женского платья. Мы видим его 
на фото у некоторых замужних женщин. Этот прямоугольный карман делался из ткани 
иного цвета, чем платье. Серия таких платьев документирована у женщин во время под-
готовки к местному празднику на одном из полевых фото Скайлера Джонса (Edelberg, 
Jones, 1979, fi g. 116). Цветное изображение такого кармана на платье женщины из с. 
Нишеиграм (долина Вайгал) имеется на неопубликованном фото М. Климбурга 1976 г. 
(любезно предоставленном нам в 2020 г.) (рис. 2.-1): карман сделан из полосатой, пре-
имущественно красной ткани. Единственная серия мужских парадных рубах с неболь-
шим запазушным карманом документирована для индо-скифов — саков из Средней 
Азии, вторгшихся в Северную Индию и соседствовавших с Гиндукушем. Она известна 
на нескольких рельефах в Шахри-Бахлоле (Rosenfi eld, 1967, pls. 67–68; Яценко, 2006, рис. 
137.-35–36, рис. 143). Женский крупный запазушный карман бытовал в VIII–IX вв. в не-
крополях средневековых аланов на Северном Кавказе (Доде, 2001, с. 18; илл. 5, илл. 14).

8. Нижний край наплечной одежды (изредка — коротких штанов) с серией одно-
типных треугольных выступов. Их число у древних иранцев на изображениях по пе-
риметру всегда кратно трем (3, 6, 12). Исходные три выступа — это, видимо, имита-
ция древнего кроя наплечной одежды из двух шкур копытного (с края подола в таком 
случае свисали выступы от бывших хвоста и лапок) (Яценко, 2006, с. 117). Мы видим 
здесь на фото у одного из руководителей кафирской делегации на встрече с англичана-
ми в Читрале в 1895 г. халат из «туземной» ткани с очень крупными сюжетными изо-
бражениями, подол которого украшают, видимо, в общей сложности, 12 небольших 
треугольных вырезов (Jones, 1973, p. 234). Особенно ценны два акварельных рисунка 
групп кафиров обоих полов около 1835–1840 гг. от художника из Лахора по имени Имам 
Бахш, которые иллюстрируют записки французского генерала Огюста Кура на служ-
бе у правителя сикхов Ранджита Сингха: это наиболее ранние и детализированные 
изображения кафиров Гиндукуша. Подол рубахи женщины на экземпляре с четырьмя

12  Guha B.S. Homme Kafir rouge // Musée du quai Branly — Jacques Chirac. URL: https://www.quaibranly.fr/
en/explore-collections/base/Work/action/show/notice/925063-homme-kafir-rouge (дата обращения: 
25.09.2022).

13  Wilfred Thesiger, 1965. Pitt Rivers Museum. — http://photographs.prm.ox.ac.uk/pages/2004_130_5231_1.
html .
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персонажами в парижском Музее Гиме14 и край коротких штанов мужчины экземпляра 
с двумя людьми в Национальной библиотеке Франции15 украшает ряд подобных высту-
пов, но с притупленным концом (рис. 2.-2). У женщины их общее число, видимо, кратно 
девяти16. Точно такое же оформление подола мужской верхней рубахи известно в позд-
несасанидском Иране (Тревер, Луконин, 1987, табл. 33; Яценко, 2016, рис. 158.-16). На-
конец, у центрального из шести юношей-беженцев на фото 1895 г. видим, что его без-
рукавный кафтанчик скроен из двух обычных козьих шкур так, что на подоле от ка-
ждой остаются три крупных треугольных выступа17. Такие выступы уже у иранских на-
родов древности имитировались в ткани, причем обычно на нераспашной верхней ру-
бахе (у сарматов, парфян, индо-скифов, хотано-саков); только у скифской аристокра-
тии такие одеяния — распашные (Яценко, 2006, рис. 27.-29, рис. 63.-24, рис. 87.-10, рис. 
154.-2, рис. 158.-24). Итак, среди древних иранских этносов с такой особенностью по-
дола были ближайшие к кафирам народы крупных империй — державы индо-скифов, 
Парфии, а также знаменитые в караванной торговле поздней античности хотано-саки, 
жившие к северо-востоку.

9. Декор на плечах или в верхней части груди мужских кафтана или халата в виде 
сложной фигуры, в общих чертах составляющей ромб (с «крючками» по углам) (см., на-
пример, фото 1965 г. в Паруне18) (рис. 2.-3). Для земледельческих народов Европы и Сре-
диземноморья он многими коллегами считался древним символом плодородия (Ам-
броз, 1965). У современных нуристанцев эта сложная фигура (paṇok) заменена в быту 
более крупной и многоцветной фигурой уже в форме простого ромба, обычно вписан-
ного в квадрат. Заметим, что «ромб с крючками», определяемый как «щит», помещался 
не только на кафтанах или куртках: сходная фигура отмечается на праздничных тка-
ных лентах калашей Читрала, перекрещивающихся на груди, и в архитектурной резьбе 
по дереву у кафиров разных групп (Sperber, 1990, p. 17). У нуристанцев подобные пар-
ные фигуры представлены, например, на полевых фото Уилфреда Тесиджера и Скай-
лера Джонса19; см. также на куртке и штанах из долины Парун (Castenfeldt, Søholt, 1985, 
р. 74). Такая же система размещения двух ромбов известна нам уже на скифском каф-
тане-sisirna на каменном изваянии мужчины у с. Буторы (Яценко, 2006, рис. 28.-16). 

14  Imam Bakhsh. Famille Kafir, miniature illustrant les mémoires du général Court. Company School, Lahore, vers 
1835–1840. Ancienne collection du Comte Philippon. Paris, musée Guimet — musée national des Arts asiatiques. 
Cat. 02-010863 / BG41832. Photo © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier. Качественное 
изображение приобретено С.И. Кавериным. См. также: https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/imam-
bakhsh_famille-kafir-miniature-illustrant-les-memoires-du-general-court_gouache_papier.

15  Chasseurs Kafirs. Album “Suite de douze métiers de l’Inde”. Par Imam Bakhsh et un autre peintre, engagés par 
le général Ventura. Company School, Lahore, vers 1837–1839. Bibliothèque nationale de France, département 
des Estampes et de la Photographie, Réserve ZF-201-4 (ancien Smith-Lesouëf 10603). Cat. RH 291(12). Ка-
чественное изображение приобретено С.И. Кавериным. См. также: http://expositions.bnf.fr/inde/grand/
zf201_033.htm.

16  Стоит отметить, что в фольклоре кафиров неоднократно фигурирует число 18.
17 URL: https://wellcomecollection.org/works/hc3e5z64 (дата обращения 22.09.2022).
18  W. P. Thesiger, 1965. Pitt Rivers Museum. http://photographs.prm.ox.ac.uk/pages/2004_130_4715_1.html.
19  Wilfred Thesiger, 1965. Pitt Rivers Museum. http://photographs.prm.ox.ac.uk/pages/2004_130_7414_1.

html ; Jones, S. 2013.3.729 — Photograph Collections at the Pitt Rivers Museum // Pitt Rivers Museum. URL: 
https://photographs.prm.ox.ac.uk/pages/2013_3_729.html (дата обращения: 20.09.2022).
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У «более цивилизованных» оседлых иранских групп эту деталь, похоже, не считали 
нужным передавать20.

10. Орнаменты мужских парадных штанов. На деревянных посмертных почетных 
изваяниях на фигурах мужчин у кафиров (mute у катэ и dazi у ком) нас интересуют пре-
жде всего такие популярные вертикальные полосы орнаментов на лампасах, как сеточ-
ка, два ряда ромбов и два ряда зигзага (см., например, Edelberg, 1960, fi g. 6, 26, 36, 40; см. 
также статуи восточных катэ в музее Пешавара21)22. У древних иранских народов все 
такие орнаменты штанов периодически встречаются. Возможно, начало популярности 
именно этих трех орнаментов положила первая «мировая империя» Ахеменидов, где 
у мужчин они надежно документируются (Яценко, 2006, рис. 2–3).

11. Женская распашная юбка из двух частично сшитых полотнищ, один конец ко-
торой нередко подтыкался вверху (рис. 3.-1). Мы располагаем их цветными изображе-
ниями. Такая юбка видна еще около 1840 г. на зарисовке семьи кафиров от Имам Бах-
ша в Музее Гиме (см. прим. 11) (рис. 2.-2). Здесь юбка с узорами из рядов ромбов и вол-
нистых полос сопровождается безрукавкой из той же ткани. Другая подобная распаш-
ная юбка зафиксирована в долине Вайгала в 1960 г. (Edelberg, Jones, 1979, fi g. 14). Осно-
ву декора полотнищ составляют широкие полосы белого и коричневого цветов; конец 
одного полотнища заткнут справа. Как и в первом случае, в комплекте имеется безру-
кавка из той же ткани. То же видим у другой вайгальской женщины на неопублико-
ванном фото М. Климбурга 1976 г. (рис. 2.-1): здесь цветовая гамма красно-синяя. По-
добная одежда сохранилась у юной скифянки в кургане Вишневая Могила (Прилип-
ко, Болтрик, 1991, рис. 5, рис. 7; Яценко, 2006, рис. 38–39). Она также сделана из поло-
сатой ткани. Как наследие скифского времени в Восточной Европе можно рассматри-
вать аналогичные предметы женской одежды у русских (понёва: Жигулина, 2018, с. 58, 
150) и украинцев (запаска: Нiколаева, 1996, с. 72–73).

12. Ленты, перекрещивающиеся на туловище. У кафиров и калашей они были муж-
ским атрибутом (см., например, Edelberg, 1960, fi g. 41–43). Однако у кафиров известно 
исключение: на статуе женщины на троне, получившей за заслуги особый статус, мы 
тоже видим такие ленты (Newton, 1963, p. 46) (рис. 3.-1). У калашей эти ленты (sash) 
получал мальчик после обряда надевания первых штанов (около 6 лет); вдоль них кре-
пились различные обереги — солярные розетки, бубенцы и т.п. (Sperber, 1990, p. 12–
13). Такие ленты еще недавно надевались у женщин равнинных таджиков; они носили 
в Средней Азии арабское название haikal. Эти ленты у жителей Памира вполне внят-
но ассоциировались с антропоморфной фигурой божества-защитника (Сухарева, 1982, 
с. 122–123). Сходную ленту носит, например, одно из божеств юэчжей-кушан в север-
ном Афганистане, чье изображение украшало платье юной княгини (Тилля-тепе, моги-
ла 2) (Sarianidi, 1985, fi g. 80). Такие ленты известны и на женском платье индо-скифов 
(Яценко, 2006, рис. 138.-35). Итак, наиболее яркие примеры ношения таких скрещен-

20  Позже у тюркоязычных кочевых кыпчаков / куманов / половцев на каменных статуях мы также подчас 
видим те же два ромба на плечах. 

21  URL: https://www.pakistanembassy.gr/article.php?id=288 (дата обращения: 22.09.2022).
22  Что касается близких, но меньших по размеру деревянных фигурок kundurik, gundurik, gundik у кала-

шей, то на них такой узор штанов обычно не выделялся. См. (Klimburg, 2008; Sushma, 2014).
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ных лент и в древности, и в недавнее время локализуются в районах, непосредственно 
соседствовавших с территорией Гиндукуша. При этом не будем забывать и о широком 
их использовании в других культурах Старого Света (например, у древних эллинов).

13. Ритуальный передник (фартук). Он, видимо, надевался мужчинами в особых 
случаях. Так, кафирский жрец в 1895 г. на переговорах с англичанами единственный 
(помимо роскошного пояса с длинными свисающими концами и особого головного 
убора) имеет, вероятно, длинный и широкий белый передник, выделяющийся на фоне 
его более темной одежды (Edelberg, Jones, 1979, fi g. 25). Ритуальный передник в древ-
ности известен и у мужчин юэчжей-кушан на территории, прилегающей к Гиндукушу. 
Здесь у донатора в пещерном монастыре Квил-и Надир передник у ́же и чуть не дохо-
дит до колен (Hackin, Carl, Maumé, 1959, fi g. 264). Из-за длительного пребывания пред-
ков юэчжей на границах Китая он вполне может быть связан с тогдашним китайским 
мужским передником «би», предназначенным для жертвоприношений (Яценко, 2006, 
с. 181–182). Передник, похожий на кушанский, известен у хорезмийцев предарабского 
времени (Яценко, 2006, рис. 202.-8). Ср. визуально близкий, свисающий верх штанов 
калашей Читрала (Schomberg, 1938, p. 80f).

14. Высокий конический головной убор с вертикальными «ребрами жесткости» (при-
крывающими конструктивные швы) и околышем. Этот тип убора имеет несколько вари-
аций. На одном из фото группы мужчин 1885 г. их лидер с ритуальным топориком носит 
высокий и заостренный кверху убор с четырьмя «ребрами жесткости» и широким око-
лышем (Lockhart, Woodthorpe, 1889, p. 293f, pl. 78)23 (рис. 3.-2); близкий отмечен и у одно-
го из «ясновидящих» (Robertson, 1896, p. 245). Сходный головной убор (его поверхность 
при этом покрыта рядами бляшек) изображен и у древних индо-скифов (Яценко, 2006, 
рис. 137.-8). Вариант его (с большим количеством вертикальных полос, видимо, символи-
зирующих «ребра») представлен на одной из деревянных статуй калашей (Newton, 1963, 
p. 45; Schomberg, 1938, p. 52f), которые переняли у кафиров (катэ и ком) статусную куль-
туру и ритуализированную, строго регламентированную традицию установки деревян-
ных фигур. Древние близкие аналогии мужским уборам такого типа на изображениях 
известны у индо-скифов, кушан (и их наследников — тохаристанцев) и у согдийцев (на-
чиная с I в. н.э.), т.е. у тех этносов, которые были соседями населения Гиндукуша (Яцен-
ко, 2006, рис. 121.-1, 7, рис. 138.-8, рис. 152.-2, рис. 180.-1, рис. 189.-7). 

15. Мужская шапочка с околышем-валиком типа гиндукушской pakol образца XIX в. 
Первоначально имела форму полусферы без полей, но в XX–XXI вв. подверглась моди-
фикации. Вокруг происхождения этого головного убора велось немало споров, одна-
ко сегодня выяснена его древность в регионе (см.: Каверин, 2022). Вполне ясен и круг 
древних аналогий для облика убора в иранском мире. Это образцы индо-скифов и ку-
шан (Яценко, 2006, рис. 121.-14, 16, рис. 137.-4, 9) — т.е. тех же близких к Гиндукушу 
влиятельных народов. В одной из индийских буддийских пещер Аджанты V — начала 
VII в. на стенной росписи видим похожий белый головной убор у иностранца (тохари-
станца?) (Herringham, 1998, pl. XXVIII).

23  Сканы некоторых фото (со стеклянных негативов или на бумаге) этой серии 1885 г. были приобрете-
ны С.И. Кавериным в Royal Geographical Society и British Library.
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16. Женские шапочки, включающие имитацию рогов горного козла (см., например, 
Jones, 1983, pl. XIX). У язычников Гиндукуша горный козел — чистое и святое живот-
ное, обитающее у облаков, рядом с богами и духами, и любимое ими. Имитацию его 
рогов не стоит связывать напрямую с древнейшим тотемизмом. У северных кафиров 
(катэ, ком) обычно воспроизводились в органических материалах два стоящих почти 
вертикально рога козла спереди, а еще два свисали сзади (рис. 3.-3). Этот убор символи-
чески изображался спереди и на посмертных деревянных статуях «заслуженных» жен-
щин обеих этнических групп (см., например, Edelberg, Jones, 1979, p. 31; Jones, 1983, pl. 
XXI), и на фигурах меньшего размера (рис. 3.-1). Судя по серии фото, это был доволь-
но стандартный по оформлению убор с четырьмя рогами и рядом металлических дета-
лей: с подвеской-спиралью и медальоном в лобной части, с колокольчиками — в заты-
лочной (см. фото как отдельного экспоната: Jones, 1983, pl. XXI; Castenfeldt, Søholt, 1985, 
fi g. 11). Для некоторых обрядов (например, во время женской пляски в честь бога вой-
ны Гиша) все присутствовавшие, видимо, надевали именно рогатые уборы (Robertson, 
1896, p. 623); использовались они и в других важных случаях (Robertson, 1896, p. 527). 
У древних иранских или иранизированых «пазырыкцев» гор северного Алтая мы тоже 
встречаем плакированные золотом рога горного козла, но в иных формах. Так, на наи-
более эффектных зооморфных головных уборах типа 1 у обоих полов рога козла при-
даются коню или оленю (образуя волшебное небесное существо «буура», помощью ко-
торого еще недавно пользовались местные шаманы). А в соединенной с головным убо-
ром сложной прическе футляры для кос оформлялись в виде рогов козла (Яценко, 2006, 
с. 91–92, рис. 57).

Однако в обоих случаях речь идет о народах высокогорья, где горный козел был рас-
пространенным животным. В равнинных зонах его, естественно, заменял баран (в тек-
стах нередко золотой), бывший в иранской традиции одним из основных воплощений 
даваемой людям небесной благодати (farn). Так, в позднесасанидском Иране на серебря-
ном блюде с изображением уединившейся царствующей пары (Галерея Вальтерс в Бал-
тиморе) [золотой] головной убор шахини представляет собой именно массивные, скуль-
птурные рога барана, увенчанные плодом граната (Ghirshman, 1962, fi g. 259). Имитация 
рогов барана в прическе и фигурок этого животного в лобной части головного убора 
весьма обычна, судя по этнографическим материалам равнинных таджиков и их сосе-
дей. Речь шла о символике плодовитости барана-производителя. Там «рога» делались 
с помощью двух свитых жгутов из ткани (Писарчик, 1979, с. 120–122).

17. Один из типов мужской прически. Спереди и, реже, с боков голова выбривалась. 
Сзади (на темени) сохраненную длинную и тонкую прядь могли либо оставить свобод-
но свисающей или подчас заплетать в косичку. Такая прическа хорошо видна на од-
ном рисунке, сделанном до исламизации (Bonvalot, 1889, p. 445) (рис. 4.-1); см. также 
сходную на акварелях Имам Бахша (прим. 11, 12). Древней аналогией ей является при-
ческа на мужской мумии из кургана 5 некрополя Пазырык (Яценко, 2006, рис. 46.-15). 
Перед нами, видимо, один из вариантов евразийских «воинских» причесок: например, 
«оселедец» запорожского казачества, чуб абхазов (см. рисунок В. Верещагина «Абха-
зец», 1865 г.).
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18. Мужской кожаный пояс, на ремне которого передан металлическими заклепками 
ряд квадратиков, разделенных внутри диагоналями на четыре треугольника (Edelberg, 
Jones, 1979, p. 107f, pl. 101) (рис. 4.-2). Аналогичный металлический декор мужского по-
яса, в т.ч. переданный с помощью серии прямоугольных металлических пластинок-ап-
пликаций, неоднократно встречен у древних кушан (Яценко, 2006, рис. 121.-75, 78).

19. Мужской тканый пояс с крупным и сложным узлом и свисающим концом. Он 
был, видимо, достаточно обычен в парадном костюме и отражен на многочисленных 
фото (см., например, Lockhart, Woodthorpe, 1889, p. 319f, pl. 89). В древнем иранском 
мире такой пояс мог быть, вероятно, нередко менее престижным, чем кожаный с ме-
таллическими накладками, и мы встречаем его на изображениях, пожалуй, только у ин-
до-скифов в Шахри-Бахлоле (Яценко, 2006, рис. 137.-39).

20. Женские гетры, сделанные из пестрой (у кафиров — полосатой, в т.ч. с мелки-
ми ромбиками или волнообразными узорами внутри полос) ткани. В Читрале они от-
мечены у восточных катэ ранее 1922 г. (Countries of the World, 1924, pl. 21). То же каса-
ется изображения около 1840 г. в Музее Гиме (прим. 11). Они характерны в основном 
для жительниц горных районов с их холодной и ветреной погодой. Однако нечто по-
хожее видим в согдийской эпической сцене выноса из боя убитой женщины-воитель-
ницы около начала VIII в. в Пенджикенте (помещение XXXI-1) (см. фото С. А. Яценко: 
Абдухолиқов и др., 2021, с. 283; рис. 7.-2). Здесь подразумеваются полевые условия, а 
женщина изображена босой. Кафиры тоже обычно ходили босыми.

21. Гривны и пекторали. Эти уплощенные и узкие шейные украшения из серебра из-
редка (реже, чем однорядные гривны) документируются у кафиров обоих полов. (У соав-
торов имеются разногласия насчет отнесения витой гривны с 2-3 соединенными витка-
ми к пекторалям.) У кафиров ремесленники обладали низким социальным статусом; бо-
лее опытных, включая ювелиров (мастеров по серебру), именовали jast bari — «старший 
раб» (Robertson, 1896, p. 100). Иногда посредниками в изготовлении серебряных престиж-
ных аксессуаров могли выступать отселившиеся кафиры, перешедшие в ислам (Robertson, 
1896, p. 540). Интересный пример — гривна/пектораль сестры (?) последнего жреца катэ 
(Jones, 1983, pl. XX). К калашам гривны (gringa, этим термином обозначали и пекторали) 
попадали от соседей-кафиров (Sperber, 1990, p. 43), но произведены те обычно были в до-
лине Сват. Однако дарды верховьев Свата (кохистанцы — торвали, гаври) получали пек-
торали в ХХ в., прежде всего, от южных соседей (в среднем течении реки) — пуштунско-
го племени юсуфзаи. Трудно сказать, что здесь было первично — запросы дардов и ка-
фиров или пограничных пуштунов; но в любом случае эти достаточно простые по деко-
ру пекторали содержат в своем облике как минимум пять элементов, характерных имен-
но для пекторалей персидской великой империи Ахеменидов. Показательно и отноше-
ние ряда групп центральных и восточных дардов Гиндукуша к пекторалям как к неким 
сакрально значимым предметам: изображения их на надгробиях, низких креслах, сунду-
ках для ценных вещей, в архитектурной резьбе и на поверхности утвари (Яценко, 2019, с. 
48; Емельянов, Каверин, 2019, с. 71). Что касается наличия только геометрических узоров 
(в отличие от многих пекторалей иранских народов древности), то этот импульс отчасти 
мог исходить от верхушки индо-скифов (ср. такого рода пектораль на индоскифском са-
трапе Кастане в Матхуре: Rosenfi eld, 1967, pl. 5; Яценко, 2019, рис. 16.-1).
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22. Наколенники на мужских штанах. Эти богато декорированные накладные дета-
ли крайне редко изображались, и не на статуях людей, а только на деревянных божках 
из Паруна (рис. 4.-3), и это показательно (Edelberg, 1960, fi g. 3–4, 11, 14). Помимо приве-
денного на фото орнамента, использовались четырехлистник и крест с двойной обвод-
кой. У древних сарматов наколенники известны у аристократии обоих полов, но в ис-
кусстве изображались тоже только у мужчин и в редчайших случаях (Яценко, 2006, с. 
151). Учитывая центральноазиатское происхождение разных групп сарматов, немало-
важно их осмысление в античном Китае. Там они носились только наиболее знатны-
ми мужчинами — правителями разных рангов, что отмечалось цветом наколенников 
(Шицзин, 1987, с. 325, прим. 2; с. 328, прим. 3).

Результаты
Мы получили немало наблюдений о вероятных направлениях костюмных связей 

предков индоиранцев-кафиров и в небольшой степени — дардов-калашей. Разумеется, 
при изучении «археологического» костюма нас ожидали большие лакуны. Однако мы 
взяли для анализа материал именно по тем древним народам, у которых обнаружено 
много антропоморфных изображений (реже — большие серии хорошо сохранивших-
ся одежд, как у «пазырыкцев»). У них сама редкость того или иного элемента костюма 
может пониматься многообразно: как сравнительно редкое их использование знатью 
и их бытование в основном у простолюдинов, как деталь, «неприличная» или незна-
чительная для публичного увековечивания и как, напротив, иногда особо значимый 
сакральный атрибут. Однако эти и иные многочисленные условности древних изобра-
жений, выполненных в разных художественных традициях, в данном случае не кажут-
ся принципиальным препятствием для корректной интерпретации наших наблюдений. 
Важен будет подсчет тесных аналогий, принадлежавших тому или иному конкретно-
му древнему этносу, их количество, а также удаленность конкретного древнего народа 
(или уровень его политического могущества и культурного влияния).

Обсуждение
Наиболее точные соответствия специфическим деталям костюма кафиров мы нахо-

дим прежде всего у индо-скифов (10 элементов, №2–3, 7–8, 12–15, 19, 21). Причину оби-
лия именно таких схождений понять нетрудно. Индо-скифы (часть среднеазиатских 
saka) под давлением наступавших ранее с севера юэчжей и усуней около 85 г. до н.э. 
во главе с царем Мауэсом продвинулись вниз по р. Инд в Пенджаб. Их держава стала 
непосредственным соседом (а возможно, и формальным «господином») племен Вос-
точного Пригиндукушья. И хотя индо-скифов вскоре стали преследовать неприятно-
сти от более крупных соседей (вторжение парфян Гондофара около 20 г. до н.э. и заво-
евание региона кушанами к концу I в. н.э.), местные правители из индо-скифов сохра-
нялись в Северной Индии еще при императоре Хувишке. Интересно, что многие специ-
фические аналогии костюму самих индо-скифов известны только… у европейских ски-
фов-сколотов V–IV вв. до н.э. Это не слишком удивляет, учитывая родину обеих груп-
пировок на территории Центральной Азии (Яценко, 2006, с. 193). Кушаны I–III вв. н.э. 
(6 элементов, №1–2, 12, 14–15, 18), которые сменили индо-скифов, находятся на вто-
ром месте по количеству специфических аналогий. Это тоже не удивительно, учитывая 
двухвековой контроль кушанских властей над обширными территориями Афганистана 
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и Индостана, явное наличие кушанских поселенцев в ряде завоеванных земель, а также 
то, что в афганско-среднеазиатском регионе именно кушаны создали первую большую 
«варварскую» империю (отличную в этом от державы Селевкидов и Греко-Бактрии), 
имевшую политические связи с Римом и т.п. Кушаны активно участвовали в мировой 
торговле и смогли обеспечить части своих подданных весьма высокий уровень жизни.

На третьем месте идут согдийцы, начиная со времен Кушанской империи и Кан-
гюя (3 элемента, №6, 14, 20). Речь идет и о вхождении части их в Кушанскую империю, 
в Тюркские каганаты, Арабский халифат и т.п., и об их исключительной торговой и ко-
лонизационной активности на древних караванных путях. Нетрудно понять и нали-
чие специфического сходства с костюмом персов времен Ахеменидов — первой «миро-
вой империи», дотянувшейся к тому же до гор Гиндукуша (3 элемента, №2, 10, 21). Вме-
сте с тем нам интересны два элемента сходства с единственным в списке «горным» на-
родом — «пазырыкцами». И сам характер этих схождений, связанный с ритуальными 
головными уборами и прической (№16–17), заслуживает внимания.

Можно заметить также, что более всего «вклад» древних иранских народов, прожи-
вавших ближе к Гиндукушу, проявился в крупных аксессуарах костюма, а также в го-
ловных уборах и прическе. В оформлении набедренной одежды он не прослеживается 
(здесь отмечены дальние этносы — кочевые или наполовину кочевые, такие, как пер-
сы при Ахеменидах), а в наплечной одежде дает лишь половину приведенных аналогий.

Заключение
Наш обзор был вынужденно ограниченным по объему и иллюстрированию мно-

гих важных моментов, а надежно документированный и яркий костюмный материал 
для сопоставления (как у кафиров и калашей, так и у древних иранцев) был в извест-
ном смысле не менее ограничен. Однако из него становится ясным, что наибольшее вли-
яние на костюм предков кафиров оказали два знаменитых в древности ираноязычных 
народа, оказавшиеся у подножья Гиндукуша и частично вошедшие в его ущелья, — ин-
до-скифы и затем кушаны. Не исключено также культурное влияние и ограниченное 
участие этих этносов в этногенезе будущих кафиров — язычников страны духов-пери, 
«Перистана». Немалую роль, видимо, играла и своеобразная «мода» на некоторые дета-
ли костюма соседних имперских образований. Как уже отмечалось, у кафиров частич-
но сохранились и некоторые предполагаемые общие индоиранские элементы костюма 
еще эпохи бронзы: халаты типа kandys (1), редкое ныне запахивание кафтанов и хала-
тов налево (4), штаны с лампасами (и вполне стандартным набором их декора, попу-
лярным еще у персов времен Ахеменидов) (10), а у их соседей — дардов и пуштунов — 
прослеживается оформление ряда деталей гривен и пекторалей из драгоценных метал-
лов, свойственное еще Ахеменидской державе (21). В этой статье впервые предложены 
новые методики на стыке культурной антропологии, археологии и истории костюма 
(костюмологии), и их результативность кажется нам вполне наглядной.
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