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В статье впервые рассматриваются меры длины таджиков Кухистана (Верховья 

Зеравшана), на территории которого в конце XIX - начале ХХ веков существовали 
полузависимые бекства: Киштуд, Магиян, Матча, Фалгар и Фон. Упоминается, что население 
пользовалось как местными, так и  мерами Бухары, Самарканда и Ура-тюбе. Из исторических 
источников следует, что наиболее употребительными мерами длины здесь были алчин, ваджаб, 
газ, кадам, кулоч и санг (фарсанг).  Отмечается, что данные меры широкое распространение и 
использовались в социально-экономических отношениях, полностью удовлетворяли быт 
жителей этих бекств.    

 

Калидвожаҳо: Кўњистон, Зарафшон, болооби Зарафшон, Киштуд, Моѓиён, Мастчоҳ, 
Фалѓар, Фон, ченакњои дарозї, олчин, ваљаб, газ, ќадам, ќулоч, санг, фарсанг. 

Дар мақола бори нахуст ченакҳои дарозии тоҷикони Кӯҳистон (болооби Зарафшон), ки дар 
қаламрави он дар охири асри XIX - ибтидои асри XX бекигариҳои ниммустақили Киштуд, 
Моғиён, Мастчоҳ, Фалғар ва Фон мављуд буданд, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Нишон 
дода шудааст, ки ањолї ченакњои њам мањаллї ва њам Бухоро, Самарќанд ва Уротеппаро 
истифода мебурд. Дар ин мавзеъњо бештар ченакҳои дарозии олчин, ваҷаб, газ, қадам, ќулоч ва 
санг (фарсанг) серистеъмол буданд. Ин ченакњо дар муносибатњои иљтимоию иќтисодї васеъ 
истифода шуда, талаботи  сокинони ин мавзеъњоро пурра ќонеъ мекарданд. 

 
 

Key words: Kuhistan, Zeravshan, Upper Zeravshan, Kishtud, Magiyan, Matcha, Falgar, Fon, 
measures of length, alchin, wajab, gaz, kadam, kuloch, sang, farsang. 

The article dwells on the measures of length of the Tajiks of Kuhistan (Upper Zeravshan), on the 
territory of which in the late 19th - early 20th centuries there were semi-dependent beystv: Kishtud, 
Magiyan, Matcha, Falgar and Fon, for the first time. It is mentioned that the population used both local 
and measures of Bukhara, Samarkand and Ura-Tyube. From historical sources it follows that the most 
commonly used measures of length here were alchin, wajab, gaz, kadam, kuloch and sang (farsang). It 
is noted that these measures are widespread and were used in socio-economic relations, fully satisfying 
the everyday life of the inhabitants of these beystv. 

 

Кухистан (Кухестан, Когистан, Кагистан) – общее название горных княжеств по верхнему 
течению реки Зеравшан, расположенных между западной частью Алайского (Зеравшанского) 
и Гиссарскими хребтами, историческая область в Фанских горах на стыке Зеравшанского и 
Гиссарского хребтов в системе Памиро-Алая. В конце XIX - начале ХХ веков на этой 
территории существовали полузависимые бекства: Киштуд, Магиян, Матча, Фалгар и Фон.  
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Весной 1870 года войсками Зеравшанского округа царской России была проведена 
«Искандер-кульская военная экспедиция» под командованием генерала А.К.Абрамова «…для 
водворения порядка в бекствах Верхнего Зеравшана, враждовавших с эмиром Бухары». В 
ходе этой экспедиции был составлен «Дневник Искандер-кульской экспедиции»[1], изучение 
которого дает богатый материал о жизни и быте населения данного региона. После этой 
экспедиции, в русских изданиях конца XIX- начала ХХ веков был опубликован ряд 
материалов, посвященных данной тематике. Кроме «Дневника» о Кухистане русскими 
исследователями издано много публикаций, большинство из которых по военной тематике 
[3;4;7;9;11;13;14;18;23;29].  

В наше время ряд исследователей в своих трудах изучали историографию этой проблемы, а 
также социально-экономическое положение населения Кухистана [12;15;19;22], но история 
метрологии таджиков данного региона пока остается неизученной.  

Ранее мы опубликовали меры веса и площади верховьев Зеравшана [26,с.12-24]. В 
настоящей статье на основе исторических документов впервые рассматриваются меры длины 
княжеств верховьев Зеравшана в рассматриваемый хронологический период.  

 

Алчин (آلچين) 
Алчин или олчин – мера длины, искаженное название старинной таджикской меры длины 

араш (локоть), которая в мусульманском средневековье называлась заръ или зироъ, а в 
Бухарском эмирате – газ. Её размер равнялся 40-41 ангушт (палец), и существовало 
множество видов для применения в различных областях (измерения тканей, весовой, 
линейный, почтовый, строительный, плотничный и др.), которые различались своими 
размерами [25, С.64-71]. Но постепенно алчин стала самостоятельной единицей длины, 
отличавшейся по размеру от меры газ. После завоевания Средней Азии в конце XIX века, 
мера алчин была приравнена русскому аршину, т.е. 71,12 см. В Восточной Бухаре алчином 
называлась мера, не равная русскому аршину, а означавшая расстояние от локтя до конца 
указательного пальца, т.е. газ, и равнялась 69-71,5 см [28, с.68-72]. 

В верховьях Зеравшана олчин была мерой измерения расстояния, и равнялась 
приблизительно 70-71 см. В «Дневнике» отмечается, что ширина горных троп равнялась 
олчину [1, С.41-42]. Наверное, от названия этой меры произошел местный термин «улчак» 
(«мера») или «улчак кардан» («мерить», «измерять») [29, с.96].  

 

Ваджаб (وجب) 

Ваджаб (пядь) – старинная таджикская мера длины. Система измерения по пядям  является 
очень древней и издавна употреблялась для измерения при постройках зданий наравне с 
другими мерами, в основу которых тоже были взяты размеры частей человеческого тела [8, 
С.64-65]. В бекствах и княжествах Восточной Бухары и Западного Памира мера ваджаб имела 
три вида и варьировалась от 16 до 23 см [20, С.175; 27, С.22-26]. Эти три вида пядей являлись 
наиболее распространенными мелкими мерами длины в Кулябе, Каратегине и Дарвазе. 
Земледельцы пользовались этими мерами при изготовлении сельскохозяйственного 
инвентаря, особенно для уточнения и определения расстояния между выдолбленными 
отверстиями в некоторых частях сельскохозяйственных орудий чигина («сани волокуши»), 
мола («борона»). В Рушане и Шугнане эта мера называлась – визед, в Хуфе -  визид, в Язгулеме 
– вудад [5, с.340].  

В верховьях Зеравшана ваджаб была мелкой мерой измерения расстояния, равнялась 
приблизительно 20-23 см. В «Дневнике» отмечается, что зимой в одном леднике собирается 
снега высотой 60-70 ваджаб [1,с.82]. Мерой ваджаб также пользовались женщины при 
раскрое и шитье [16, С.186,197,202,276].  

Газ (گز) 
Газ – одна из старинных таджикских мер длины и является обозначением для локтя, 

которая раньше также называлась араш, заръ и зироъ. Канонически, т.е. по шариату, мера газ 
равна 24 ангушт (палец) или 49,875 см [25, С.64,112; 17, С.93]. Эта мера широко 
использовалась на Западном Памире и в Восточной Бухаре в конце XIX - начале ХХ веков. 
Так, на Западном Памире мера газ была трех видов, и в зависимости от места ее размер 
варьировал от 50 см до 1 м [28,с.65-67]. В Каратегине и Дарвазе было четыре вида газ, и её 
размер в зависимости от области применения, варьировал от 70 см до 166 см [28, с.68].  

В верховьях Зеравшана мера газ была наиболее употребительной мерой измерения 
расстояний, участков земли, размеров сооружений и тканей. Например, в «Дневнике» 
отмечается, что: «…ткань карбос измеряется в газах» [1,с.99], или «…газ в селе Похурд 
равняется шесть ваджаб, а в Верхном Фалгаре восемь ваджаб» [1,с.104]. По некоторым 
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источникам, один из видов газа в Зеравшане равнялся двум маховым саженям, что является 
сомнительным [16, С.282]. 

В документе под №11-2165 (вакуфная грамота) от 3 сентября 1883 года Института истории, 
археологии и этнографии им. Ахмада Дониша Национальной академии наук Таджикистана 
говорится: «…Длина описываемого арыка, от места его отделения, от сая указанного селения 
Рабат и до его конца, находящегося у большой дороги в вилайате Худжанд, приблизительно 
полтора фарсаха. Ширина этого арыка в некоторых местах три законных газа, в некоторых 
местах два законных газа. Глубина в некоторых местах один законный газ, а в некоторых 
местах два газа» [10]. 

Исходя из размера ваджаба в 20-23 см, размер местного газа варьировал от 125 см до 175 
см. Если учесть мнение автора «Дневника», т.е. Абдуррахмана Мустаджира (переводчик 
генерала А.К. Абрамова), который был уроженцем Самарканда и имел в виду газ 
Самарканда,  то она равнялась 106,68 см [25, с.114].   

Кадам (قدم) 
Кадам (буквально «шаг») – старинная таджикская мера длины, которая использовалась 

для измерения расстояний, в строительстве сооружений, при рытье каналов, в юридических 
документах и др. Она была составляющей единицей путевой меры фарсанг (фарсах), которая 
равнялась 12000 кадам [25, С.117]. В зависимости от антропометрических размеров человека, 
ее размер составлял 70-80 см. Эта мера используется в «Дневнике» в большом количестве: 
«…В среднем Фалгаре (Искодар, Хишикат, Зиндакон) землю мерили в кадамах» [1, С.108], 
или «…размер Дашти Равшанак составляет в ширину 500 кадам в длину 1000 кадам» [1, 
С.118]. 

Кулоч (قلاچ) 
Кулоч – расстояние между концами пальцев рук, вытянутых в стороны на уровне плеча, т.е. 

как русская маховая сажень. Русская маховая сажень равнялась приблизительно 2,5 аршинам, 
т.е. примерно 177-178 см. Но в Средней Азии размер кулоч колебался в пределе 145-175 см. 
Так, в Бухаре (1838 г.) кулоч для измерения тканей был равен 2 олчин, или 56 английских 
дюймов, т.е. 142,24 см [25, С.118]. 

Эта мера проникла и в горные районы Восточной Бухары и Западного Памира, где 
использовалась для обмера полей, измерения тканей и имела разный размер. Так, в Дарвазе 
она была равна 165-175 см, в Шугнане меньше 2 м [25, С.119; 28, С.69-70]. 

Кулоч в верховьях Зеравшана использовалась для измерения линейных размеров тел. Так, в 
«Дневнике» сказано: «…В Масчахе бревно или продолговатые предметы измеряют в кулоч» 
[1, С.98], а также для измерения ткани: «…На один халат нужно четыре кулоч – маховых 
саженей такой тесьмы» [16, С.239]. 

Санг (سنگ), Фарсанг (فرسنگ) 

Фарсанг или парасанг (арабизированная форма − фарсах) – одна из древнейших 
таджикских мер длины, упомянутая еще в «Авесте» [2, С.588]. В Средней Азии упоминается 
еще как  санг и тош.  

Ещё в Древней Греции пользовались этой мерой, и она называлась парасанг (παρασαγγης), 
т.е. фарсанг (персидская миля), равная 30 стадиям, или 5549 м [6, С.2]. Длину фарсанга 
большинство исследователей определяют от 6 до 8 км [25, С.120; 24, С.42; 21, С.7]. Существует 
следующее двустишье, определяющее длину фарсанга: 

Сулси фарсанг бувад чахор хазор, 
Аз кадамхои марди хушрафтор. 
Перевод: треть фарсанга равна четырем тысячам шагов человека с хорошим шагом (3×4000 

= 12000 шагов). 
В Каратегине и Дарвазе XIX века для измерения расстояния тоже употреблялась мера 

фарсанг или санг, которая приравнивалась к 10 тысячам полных шагов, что составляет 
приблизительно 6-7 км [20, с.178; 28, с.74]. 

В верховьях Зеравшана эта мера называлась преимущественно «санг» и использовалась как 
путевая мера и для измерения объема воды. Так, в «Дневнике» отмечается: «…Длина и 
ширина Искандеркуля равняется двум санг» [1, с.125], или «…во времена  своего правления, 
эмир Хайдар направил шотира (скороход), чтобы он измерил дороги Фалгара, Фона и 
Мастчах в сангах. Поэтому сейчас население Фалгара мерят протяженность пути  этой 
мерой»[1, С.110]. Таким образом, в данной статье мы попытались продемонстрировать, какие 
же меры измерения функционировали в у таджиков Кухистана (верховья Зеравшана) в конце  
XIX - начале  XX веков. 
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