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рассматривалась живым существом. Согласно народным поверьям,  на 
луну нельзя показывать пальцем — она может обидеться, нельзя долго 
и пристально на неё смотреть, так как она смущается, стыдится 
(мэук1ытэ). Запрещается (при возникновении такой ситуации) са-
диться по нужде лицом к полной  луне, ибо считается, что она всё ви-
дит. Нужно повернуться к ней спиной. 

В представлениях черкесов о луне отложились различные этапы 
формирования народной системы мировоззрения.

М.Ш.Ризаханова 

К ВОПРОСУ О СВЯЗИ НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ 
С ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ХОЗЯЙСТВА 

У ЛЕЗГИН (XIX — НАЧАЛО XX В.)

Основными направлениями хозяйства лезгин с глубокой древности 
являлись земледелие и скотоводство. Они требовали необходимости 
увязки циклов хозяйственных работ с определенными погодными 
 условиями. Так возникает определение времени исходя из циклично-
сти сезонов тепла, жары и холода. Год у лезгин делится на два перио-
да — микъи вахт («холодное время») и  чими вахт («теплое время»).

Хозяйственная деятельность требовала четких периодов отсчета 
времени, в соответствии с которыми можно было определить начало 
и конец основных периодов земледельческих и скотоводческих работ. 
Земледелец должен был знать в какое время начать посев зерновых, 
чтобы урожай был хороший. Считалось, что нельзя засевать поле, пока 
земля находится в чилла (здесь — «в спячке»). Скотовод знал, какое 
время благоприятно для развития скота и в соответствии с этим  регу-
лировал время отела и окота.

Связь календаря с земледелием и скотоводством обнаруживается 
и в отсчете начала теплого периода года с начала весенней вспашки (ца-
нар цадай вахт — «время вспашки») и выгона скота на летние пастби-
ща (хпер яйлахриз фидай вахт  — «время выгона скота на летние паст-
бища»).

Занятия земледелием и скотоводством определили необходимость 
наблюдения за небесными телами, за изменениями в природе, связан-
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ными с различными сезонами. Ритмическая повторяемость движения 
небесных светил во времени и пространстве давали народу наиболее 
объективные, универсальные ориентиры (суточные, сезонные), необ-
ходимые для хозяйственной деятельности. Именно астрономические 
единицы счета времени были праобразами календарных единиц. Лез-
гинам хорошо были известны и имеют национальные названия такие 
элементы сферической астрономии, связанные с солнцем, как восход  
(рагъ экъечIун, экуьн ярар), зенит (нисин вахт), закат (рагъ ацукьун); 
связанные с луной: новолуние (цIийи варз), полнолуние (ацIай варз), 
конъюкция (вацран мичIер); календарные планеты и созвездия: Вене-
ра (Зугьре гъед, Экуьнин гъед, Чубандин гъед), Марс (Яру гъед), Медве-
дица (ЧIехи кицI) и т.д.

Весь годичный цикл у лезгин был связан с направлением хозяй ства, 
т.е. в каждый промежуток времени выполнялись те или иные хозяй-
ственные работы. Так, с периода  Яран сувар (Новруз байрам), совпадаю-
щего с первым днем весны — 22 марта и традиционно считающегося 
у лезгин началом нового года, проводились основные сельскохозяй-
ственные работы — вывоз удобрения на поля и, если земля достаточно 
прогревалась, приступали к пахоте; интенсивная пахота проводилась 
и в периоды алкъвар — далкъвар (7–22 апреля); с конца апреля до кон-
ца мая сеяли огородные культуры; в период ракъар (7–22 июня) произ-
водили прополку полей; во второй, третий и четвертый периоды лета —  
хыб (7–22 июля), гатун цIиг (22 июля — 7 августа), гатун чIиш 
(7–22 августа) завершали жатву зерновых, косили сено; в пятый пе-
риод лета — чIем (22 августа — 7 сентября) собирали урожай с садов 
и огородов; шестой и последний период лета — кьуьгъвер (7–22 сентяб-
ря) — пора осенней вспашки, обрезки деревьев. Эти же работы продол-
жались и в периоды хиб (7–22 октября) и чиш (22 октября — 7 ноября); 
в зимний период — цIиг (7–22 ноября) и  чIем (22 ноября — 7 декабря) 
выполнялись всевозможные домашние работы (заготовка топлива, 
тканье ковров, вязание носков); на этот период приходилось и выпол-
нение кири, когда взрослые мужчины на своем транспорте (арбах) 
 отправлялись в города Дербент и Баку за солью, керосином, сахаром 
и т.д.; с периодом чиш (7–22 февраля) — завершающим этапом зимы, 
связаны выполнение обрядов и обычаев, направленных на обеспечение 
урожая, сохранение от бедствий себя и своих близких (приготовление 
и раздача ритуальных блюд гитI — сваренных вместе сушенных ба-
раньих ножек, пшеницы и фасоли, семене — густой массы из про-
росшей пшеницы и т.д.); пятый период зимы — хыб (22 февраля — 
7 марта) — сезон окота скота и подготовки к полевым работам; шестой 
и последний период зимы — кьуьгъвер (7–22 марта) считался началом 
весны.

Со многими из периодов годичного цикла связан ряд поверий, обрядов 
и обычаев, представляющих в сущности магические средства и действия, 
направленные на обеспечение хорошего урожая и приплода скота.
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