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ЧАГЫЛЛЫ-ДЕПЕ - НОВЫЙ ПАМЯТНИК 
НЕОЛИТИЧЕСКОЙ ДЖЕЙТУНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

О. К. Б Е Р Д Ы Е В 

Археологическими исследованиями, прово
дившимися за послевоенные годы ИИАпЭ (Ин
ститутом истории, археологии п этнографии) 
АН ТССР и ЮТАКЭ (Южно-Туркменистанскоп 
археологической комплексной экспедиции), 
были открыты древнейшие памятники земле
дельческой культуры, позволившие совершенно 
по-новому рассматривать определенные этапы 
развития человеческого общества на территории 
Южного Туркменистана. 

Открытие и изучение таких памятников, как 
Джейтун и Чопан-депе, далп возможность вы
делить предшествовавший Анау 1 А этап в раз
витии местной древней земледельческо-ското-
водческой культуры. Больше того, эти памят
ники заставили по-новому поставить вопрос 
о возникновении земледелия на территории 
Южного Туркменистана п его месте в общей 
истории Древнего Востока '. Поэтому изучение 
поселений джейтунской культуры имеет боль
шое научное значение для общего понимания 
истории Туркменистана. 

До недавнего времени предполагалось, что 
древнейшие памятники земледельческо-ското-
водческой культуры распространены только 
в западном районе подгорной равнины, между 
Ашхабадом и Кызыл-Арватом. Археологиче
скими исследованиями, проводившимися ИИАнЭ 
АН ТССР в 1959—1963 гг., удалось выявить па
мятники этого времени не только в западных 
районах подгорной полосы Копет-Дага, но и на 
юго-востоке, в районе селений Меана и Чаача. 

1 A. A. M а р у щ е н к о. Сообщение об археологиче
ских работах в Туркмении. Протокол № 11 заседания 
сектора бронзы ЛОИИМК АН СССР от 15 мая 1964 г., 
стр. 2. Архив ЛОИИМК: В. M. M a с с о н. Джейтунская 
культура. «Труды ЮТАКЭ», т. X. Ашхабад, 1961; С. А. 
Ершов. Чопан-деие (отчет о стратиграфическом шур
фе). «ТИИА АН Туркм. ССР», т. 2. Ашхабад, 1956. 

Одно из них (Чагыллы-деце) находится близ 
поселения Йылгынлы-депе, в 8—9 км к восто
ку от современного селения Меана. Поселение 
Чагыллы-депе обнаружено А. Ф. Ганялиным 
в 1961 г. во время одного из разведочных иссле
дований. На поверхности холма найдены фраг
менты глиняных сосудов, кремневые орудия 
и отщепы. Тогда же А. А. Марущенко и Д. Дур-
дыев произвели сбор материала п заложили 
небольшой разведочный шурф, что позволило 
установить наличие мощных культурных на
пластований джеитунского типа. 

Поселение имело. вид небольшого холма 
овальной формы высотой 0,6—0,7 м; диаметр 
его с запада на восток 25 м, с севера на юг — 
45 м, причем последний размер весьма усло
вен, потому что на юге часть холма размыта 
п находки встречаются здесь прямо на поверхно
сти такыра. 

Раскопки производились в течение двух по
левых сезонов: в июле 1962 и июне-июле 1963 г. 
Во время работ 1962 г. заложен стратиграфиче
ский шурф, вскрывший толщу культурных 
слоев мощностью в 6,5 м, разделяющуюся на 
12 строительных горизонтов. П е р в ы й с т р о 
и т е л ь н ы й комплекс почти полностью смыт 
п развеян, и судить о его планировке было за
труднительно. По второму строительному гори
зонту выявлена планировка на площади 450 м2. 
В 1963 г. расчищена планировка третьего строи
тельного горизонта на площади около 600 м2. 

В т о р о й с т р о и т е л ь н ы й г о р и з о н т . 
По второму строительному горизонту выявлено 
несколько отдельно стоящих однокомнатных 
домов, с примыкающими к ним подсобными хо
зяйственными помещениями (рис. 1). Стены 
сохранились на высоту 0,4—0,7 м. Они были 
сложены из сырцовых кирпичей батонообраз-
ной формы, аналогичных так называемым бул
кам, из которых строились дома на поселении 
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Рис. 1. Чагыллы-депе. План второго строительного 
горизонта 

Джейтун2. Эти булки изготовлялись из глины 
с большой примесью самана; их размеры 60 X 
X 20 X 10 см. В строительстве жилых домов на
ряду с подобными протокирппчами употребля
лись и плоские, прямоугольные того же разме
ра, что свидетельствует уже о переходе к из
готовлению стандартных киртгаей. Стены сло
жены на глиняном растворе толщиной в 2—Зсм 
и покрыты штукатуркой из глины с большой 
примесью самана. Почти все стены примыкаю
щих друг к другу помещений поставлены впри
тык, принцип кладки кирпича в перевязку был 
еще неизвестен. Полы жилых помещений плот
но утрамбовывались, после чего поверхность их 
покрывалась одним или чаще несколькими слоя
ми глиняной обмазки. В некоторых помеще
ниях поверх штукатурки наносилась краска 
красного или черного цветов. 

2 В. М. Массой. Джейтунская культура, стр. 41. 
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Планировка помещений № 1, 2, 3, 12, 17 
и 18 идентична планировке джейтунских домов. 
Особенно в этом отношении показательно пер
вое. В северо-восточной стене его, как и на 
Джейтуне, имеется большой каминообразный 
очаг. Внутри помещения и на полу очата со
хранились следы глиняной обмазки, нанесен
ной в несколько слоев. Очаг устроен с укло
ном во внутрь. С обеих сторон его — отгоро
женные участки, по всей вероятности, служив
шие местом, куда складывалась домашняя 
утварь. Подобные отсеки также характерны 
для жилых помещений Джейтуна3. 

К югу от жилого дома № 1 расположены 
подсобные помещения № 8 и 9, а к западу от 
них находился двор. У северо-восточной стены 
помещения № 9 обнаружены пестик со ступ
кой, а также большое количество фрагментов 
толстостенных сосудов, часть которых была 
закопчена с внутренней стороны. К северо
западной стене был пристроен довольно боль
шой овальный очаг, а в юго-восточном углу 
обнаружены остатки другого, сильно разру
шенного очага, конструкцию которого устано
вить не удалось. Все отмеченное выше, как нам 
кажется, может указывать на использование 
помещения в качестве кухни. 

К северо-востоку от помещения № 1 нахо
дился жилой дом № 2. Он отделен от предыду
щего довольно широким переулком. Они раз
нятся по размерам и в деталях внутренней 
планировки. Очаг, по конструкции сходный с 
очагом помещения № 1, расположен у север
ной стены. Перед нпм сделана жаровня, куда, 
очевидно, выгребались угли. На полу помеще
ния найдены остатки плетеной тростниковой 
циновки. Подобная циновка обнаружена на 
полу помещений в Джармо 4. Видимо, обитате
ли этих поселений устилали пол жилых поме
щений саманом, а иногда камышом. 

К южной стене дома № 2 был пристроен 
дом № 3. Он сначала был жилым и повторял 
планировку джейтунских домов. У его северо-
восточной стены располагался каминообразный 
очаг, с обеих сторон которого находились хо
зяйственные отсеки, образованные невысоким 
кирпичным барьером. В дальнейшем помещение 
было перестроено, и пол его покрыт плотным 
слоем глины с примесью золы. 

Южнее дома № 3 расположены небольшие 
хозяйственные помещения № 4 и 5. В первом 
из них (вход в него закрывался деревянной 

3 Там же, стр. 48. 
* R. J. Bra idwood, В. Howe. Pzehistoric in Ira-

gi Kurdistan; «Studies in Ancient Oriental Civilization». 
The Oriental Institute University of Chicago, 1960, J* 31, 
стр. 42. 



дверью, судя по найденному с внутренней сто
роны каменному подпятнику) обнаружены: 
зернотерка, небольшая ступка, пестик и две 
бусины. Отсутствие иных находок позволяет 
предполагать, что помещение, возможно, пред
назначалось для размалывания зерпа. К восто
ку от этих помещений находился дворик. 

Жилой дом № 1 с примыкающими к нему 
хозяйственными строениями сначала был от
делен небольшим переулком от домов № 2 и 3. 
Позднее переулок в южной части был загоро
жен с обеих сторон и посередине разделен по
перечной стеной. Таким образом, образовалось 
два помещения Л* 6 и 7. 

Очаг и бытовые находки указывают на ис
пользование помещения № 6 в качестве жило
го дома. В седьмом не было очага, оно, по-види
мому, служило хранилищем запасов и домаш
ней утвари. Так как эти помещения оказались 
втиснутыми между ранее описанными ком
плексами, встает вопрос об их освещении. Воз
можно, что свет проникал через световые люки 
в крышах. Вход в помещение № 6, по всей 
вероятности, находился в южной стене, но точ
ное место его установить не удалось. Возмож
но, что в дверном проеме был высокий порог. 

К северной стене помещения № 2 примы
кает жилой дом № 18, существовавший в пору 
двух строительных горизонтов (второго и треть
его). Его очаг, овальной формы, размером 
1,2 X 0,9 м расположен у северо-восточной сте
ны. Юго-восточный угол дома отгорожен п об
разует хозяйственный отсек, в котором обна
ружены: зернотерка, раздавленные глиняные 
сосуды, каменные и костяные орудия. На уров
не второго строительного горизонта отмечено два 
периода существования дома. Первоначальный 
пол его в виде глиняной обмазки с большой 
примесью самана, толщиной 1,5—2 см находил
ся на глубине 0,7 м от реперной точки. Второй 
подобный же пол располагался выше, на уров
не 0,5 м. Позднее помещение полностью забу-
товано. У юго-западной стены его, на полу, 
обнаружено погребение (№ 1) взрослого чело
века, положенного на правый бок. головой на 
северо-запад. Его руки, вытянутые вдоль туло
вища, сходились у низа живота, ноги были 
слегка согнуты в коленях. Около нижней че
люсти лежали — маленькая конусообразная 
фишка из необожженой глины и обломок ка
менного сосуда. 

К северо-восточной стене помещения № 18 
пристроен жилой дом № 17, почти полностью 
повторяющий планировку помещения № 1. 
У юго-западной стены сооружен небольшой ка-
минообразный очаг. На его полу расчищены 
следы глиняной обмазки, нанесенной в пять-

шесть слоев. С обеих сторон очага — загородки 
из одного ряда батонообразных кирпичей. В об
разованных ими отсеках обнаружен в большом 
числе бытовой инвентарь и глиняная фигурка 
животного. Вход находился в северо-западной 
стене, и, видимо, с этой же стороны располага
лись хозяйственные строения и двор, которые 
не сохранились. 

Вдоль западной стены помещения № 18 
была возведена какая-то пристройка (№ 19). 
Она находилась на окраине поселения, и ее за
падная часть не сохранилась; следов очага обна
ружить не удалось. Возможно, что это было 
строение хозяйственного назначения. Оно запол
нено остатками строительных материалов и 
большими скоплениями золы. У северо-во
сточной стены, на глубине 0,55 м, встречено по
гребение (№ 2) грудного ребенка, лежавшего 
головой на север; кости сильно разложились. 

Особняком стоит дом № 12 в юго-западной 
части холма. Это остатки жилого дома, почти в 
точности повторяющего планировку помеще
ний № 1 и 17, но его очаг у юго-западной стены 
не каминообразпой, а овальной формы. Внутри 
очага обнаружено большое скопление золы. 
С двух сторон его — хозяйственные отсеки. Поп 
помещения состоит из глиняной обмазки, по
верхность которой покрыта красной краской. 
Дверной проем устроен в северо-западной стене, 
к которой примыкает отгороженный участок, 
видимо, служивший двором. Хозяйственные по
стройки не сохранились. 

Почти все помещения заполнены завалом 
различной плотности, состоящим по большей 
части из глиняных батонообразных кирпичей. 

Т р е т и й с т р о и т е л ь н ы й г о р и з о н т . 
В 1963 г. расчищены две трети площади треть
его строительного горизонта. Здесь, как и во 
втором горизонте, открыты окруженные под
собными помещениями и дворами однокомнат
ные дома «стандартной» архитектуры. Хозяй
ственные постройки на Чагыллы-депе, как н на 
Джейтуне, возводились менее тщательно и ча
сто перестраивались. Все жилые и хозяйствен
ные строения в пору третьего периода делались 
из сырцовых батонообразных кирпичей, пло
ский прямоугольный кирпич, ВИДИМО, еще не 
был известен. 

Раскопками вскрыто 9 жилых домов с ОТНО
СЯЩИМИСЯ к ним хозяйственными строениями 
(рис. 2). Первым вскрытым домом было поме
щение № 4, которое трижды перестраивалось. 
Первоначальный пол в виде глиняной обмазки 
с большой примесью самана, толщиной в 2—3 см 
находился на глубине 1,35 м. Аналогичные полы 
располагались выше на уровне 1,25 и 1,1 м. 
В пору существования второго пола помещение 
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Рис. 2. Чагыллы-депе. План третьего строительного горизонта 

было окрашено в красный цвет, а в последнем 
периоде пол п стены были покрыты черной 
краской. Овальный очаг джейтунского типа, 
с хорошим прокаленным подом, находился у се
веро-восточной стены. Пол перед очагом про
кален от длительного воздействия огня. Здесь 
в большом количестве обнаружены неболыппе 
черные камни, закопченные и растрескавшиеся. 

Хозяйственный отсек, размещенный к юго-
востоку от очага, был отгорожен поперечной 
стеной л забутован, образовав как бы суфу, 
поверхность которой была смазана плотным 
слоем глппы с примесью золы. Центральная 
часть юго-западной стены была утолщена на 
10 см н образован выступ, характерный для 
домов джейтунского типа5. 

К югу от помещения № 4 находился двор, 
первоначально больших размеров, а затем ча
стично застроенный добавочными хозяйствен
ными постройками № 2 и 15. Внутренняя по

верхность стен в оооих строениях несет 
следы тонкой глиняной штукатурки. 
В южном углу помещения № 2 обнару
жен большой глиняный сосуд усеченно-
конической формы, а у восточной сте
ны — довольно большая каменная ступ
ка и обломок крупного каменного пес
тика. В середине помещения оказалась 
яма, диаметром 0,7—0,8 м, стенки кото
рой обмазаны глиняной штукатуркой. 
Подобные хозяйственные ямы известны 
как на древнеземледельческих поселе
ниях Ближнего Востока (Джармо, Ие
рихон), так и на подгорной равнине 
Южного Туркменистана (Джейтун) 6. 

По всей вероятности, это помещение 
попользовалось для размалывания и 
хранения зерна. 

Между строениями № 2 и 15 остав
шееся пространство с южной стороны 
позднее было перегорожено, и, таким 
образом, получился небольшой коридор 
перед помещением № 4. 

На северной окраине поселения на
ходилось сооружение, состоящее иэ 
трех параллельных стенок, почти оди
наковой длины. Подобные сооружения 
встречены на многих раннеземледель
ческих памятниках Туркменистана: 
Джейтун, Дашлыджп-депе, Ялангач-де-
пе, Кара-депе п других, и всюду они 
расположены во дворах или на краю 
поселения. Их пазначенпе пока спор
но; наиболее вероятно предположение 
И. Н. Хлопина, который считает, что 

они служили для вяления мяса. Любопыт
но, что именно здесь обнаружено большое 
количество фигурок животных. Однако эти 
стенки могли быть и своеобразным фундамен
том, на котором сооружалось легкое каркасное 
зернохранилище, так, чтобы под ним постоянно 
циркулировал воздух, препятствуя порче зерна7. 

С западной стороны к этому комплексу при
мыкает помещение № 25, глухое, без дверного 
проема, заполненное внутрп землей с включе
ниями культурных остатков. На полу его об
наружен слой с отпечатками тростниковой 
циновки и стеблей злаков. У южной стены куч
кой лежали 2 зерпотеркп, пестик, вкладыш 
жатвенного ножа, миниатюрный каменный по
лированный топорик и другие предметы. Судя 
по этим находкам, помещение использовалось 
как склад. 

5 В. М. М а с с о й . Джейтунская культура, стр. 51. 

6 Там же, стр. 52. 
7 И. Н. Х л о п и н . Дашлыджп-депе и энеолитпче-

скпе земледельцы Южного Туркменистана. «Труды 
ЮТАКЭ», т. X. Ашхабад, 1961, стр. 142. 

6 



Северо-восточнее расположен жилой дол 
№ 6. У его восточной стены — небольшой под-
прямоугольный очаг, юго-западнее сооружен 
отсек, отделенный от остальной части помеще
ния невысокой поперечной стеной, позднее 
надстроенной. Пол состоит из глиняной про
мазки с обильной примесью самана. Выход 
из помещения находился в северо-восточной 
стене. 

В этом помещении на месте очага обнару
жено погребение взрослого человека (№ 3). 
Костяк, ориентированный на северо-восток, ле
жал на правом боку, лицом на север. Левая 
рука опущена вниз, а правая согнута и находи
лась под головой; ноги слегка согнуты в коле
нях. Сохранность костей очень плохая. 

Постройки, расположенные южнее (№ 7), 
видимо, были хозяйственными при доме. От
метим, что более половины всех фигурок жи
вотных, обнаруженных на поселении Чагыллы-
депе, были найдены здесь. Судя по тому, что 
некоторые из фигурок исколоты каким-то острым 
предметом, можно думать, что обитатели этого 
дома были охотниками, совершавшими магиче
ские обряды над изображениями животных пе
ред выходом на охоту8. 

К югу наметилось еще одно строение — № 8. 
Судя по размерам, оно было жилым, но в нем 
нам не удалось обнаружить очага, хотя в севе
ро-восточной части оказались слои чистой золы, 
толщиной 10 см. 

Наиболее хорошо сохранилось помещение 
Л« 9, стены которого расчищены на высоту 
0,7—0,8 м. К северо-восточной стене пристроен 
крупный (1,2X1,0 м) очаг овальной формы, 
уцелевший на высоту 0,7 м. Внутри его были 
следы глиняной обмазки с саманной прпмесью, 
нанесенной в несколько слоев. Перед очагом — 
небольшой полукруглый выступ, высотой 15 и 
диаметром 45 см, прокаленный от длительного 
воздействия огня (рис. 3). Судя по выкружке 
стенок очага, сложенных из кирпичей папуском 
внутрь, он суживался кверху. Однако перекры
тие обрушилось, и трудно судить об его былой 
форме и конструкции. Подобные очаги вскрыты 
на Джейтуне, перекрытие их сохранилось; оно 
состояло из сильно обгоревших батонообразных 
кирпичей, положенных поперек очага, причем 
у стены образовывалась узкая щель; сильная 
закопченность штукатурки свидетельствует, что 
эта щель играла роль дымохода 9. 

Возможпо, аналогичное перекрытие было 
и у очагов на Чагы.тлы-депе. С обеих сторон 
очага в доме № 9 расположены хозяйственные 

6 В. M. M a с с о н. Джейтунская культура, стр. 62. 8 Там же, стр. 55. 

Рис. 3. Очаг в помещении № 9, третий горизонт 

отсеки, стенки которых покрыты промазкой из 
хорошо отмученной зеленоватой глины. На 
стенках помещения два слоя глиняной штука
турки с большой примесью самана. Верхний 
слой и пол были покрыты красной краской 
Дверной проем шириной 0,5 м находился в юго-
восточной стене. 

Внутри помещения обнаружено большое 
ко.игчество костяных проколок, лощпл, кремне
вых микроскребков. Видимо, обитатели дома, 
одновременно с другими видами хозяйства, за
нимались п обработкой шкур животных. 

На юго-восточной окраине раскопа вскрыто 
помещение Л1 19, прямоугольное в плане. Сте
ны его с западной стороны сохранились на вы
соту 15—20 см, а северная разрушена поздней
шей ямой. К западной стене пристроен довольно 
большой овальный очаг с сильно прокаленным 
подом. Внутрп очага лежал толстый слой золы 
п крупные куски древесного угля. Севернее, за 
очагом, размещен хозяйственный отсек. Пол 
дома залегал на глубине 0,85 м. На нем пятна
ми сохранились следы красной краски. Двер
ной проем, видимо, находился в юяшой стене. 
Этот участок раскопа вскрыт пока не пол
ностью, п хозяйственные постройки, связанные 
с домом, по-видимому, следует искать в южной 
части. На восточной окраине поселения частич
но вскрыто помещение № 22, по-видимому, 
хозяйственного назначения. 

Особпяком стоит жилой дом № 13, он не
сколько неправильных очертаппй. Длина его 
5 м, а ширину установить не удалось, потому 
что южная сторона осталась нерасчищенной. 
Обращает внимание пеболыпая пгарпна стен, 
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Рис. 4. Чагыллы-депе. Третий строительный горизонт. 
Центральная улочка (а) и южная улочка (б) 

сложенных из батонообразных кирпичей, по
ложенных в один ряд и покрытых несколькими 
слоями глиняной обмазки. К восточной стене 
пристроен большой овальный очаг с прокален
ным подом. Внутри очага оказались довольно 
мощные золистые слон. Участок слева от очага 
перегорожен стеной и превращен в хозяйствен
ный отсек, где вместе с другими находками были 
обнаружены зернотерка и терка. Пол докрыт 
глпняпой обмазкой, с примесью крупнорубле
ного самана. В помещении обнаружены также: 
нуклеусы, кремневые орудия, отбойники из 
окремненных пород и большое количество ос
колков н отщепов кремня. Видимо, обитатели 
дома занимались обработкой камня. 

Идентична описанной и планировка друго
го дома (№ 12 под домом № 1 второго строи
тельного периода), который отделен от описан
ных выше построек центральной (рис. 4, а) и 
южной (рис. 4, б) улочками. За время суще
ствования он трижды перестраивался. Перво
начальный пол, в виде известковой промазки 

толщиной 2,5—3 см, залегал па глубипе 1,3 м; 
второй иол, из глиняной обмазки с большой 
примесью самана, обнаружен на уровне 1,2 м, 
а третий, покрытый сверху красной краской,— 
на отметке 1,05 м. Между полами плотный 
строительный завал из обломков батонообраз
ных кирпичей и глины с примесью самана. 
У северо-западной стены — большой камино-
образиын очаг, но его пол не прокален, видимо, 
очаг не использовался. С северо-западной сто
роны очага пристроена суфа, а с юго-восточной 
был хозяйственный отсек. В последний период 
существования дома очаг перестроен и получил 
прямоугольную форму. Пол и стенки его были 
покрыты глиняной обмазкой зеленоватого от
тенка. Дверной проем выходил прямо на южную 
улочку. Следует отметпть, что при доме не было 
хозяйственных строений и самостоятельного 
двора и, кроме того, он выделяется среди дру
гих домов третьего горизонта крупными разме
рами (6,25 X 4,5 м). Возможно, что это был не 
просто жилой дом, а общественное зданпе. 

К юго-западной стене непосредственно при
мыкает жилой дом № И, его стены сохранились 
на высоту 0,45—0,5 м н покрыты несколькими 
слоями глиняной штукатурки. У юго-западной 
стены вскрыт овальный очаг, прекрасной со
хранности. Перед ним небольшой выступ, про-
калепный благодаря длительному воздействию 
огня. На полу и стенках дома местами сохра
нились следы окраски красного цвета. В центре 
северо-западной стены — дверной проем с под
пятником, плоской округленной формы с не
большим углублением. Западнее дома отмечено 
свободное пространство, видимо двор, а с юго-
запада примыкает жилой дом № 14, почти пол
ностью повторяющий планировку предыдущего. 
Стены его сохранились на высоту 25—35 см; 
южная — местами сильно разрушена поздней
шими ямами, у северо-восточной — очаг. Возле 
него небольшой поперечной стеной образован 
хозяйственный отсек. Отмечено два периода су
ществования помещения. Первоначальный пол, 
в виде известковой промазкп, толщиной 1,5— 
2 см, находился на глубпне 1,35 м, второй пол, 
в виде глиняной обмазки, покрытой черной 
краской, лежал на уровне 1,15 м. Юго-восточнее 
дома вскрыто свободное пространство, видимо, 
здесь был двор.. 

По другую сторону южной улочки обнару
жены небольшие прямоугольные хозяйственные 
строения № 10 и 24. В северном углу помеще
ния Л1» 10 встречена каменная ступка очень 
крутшых размеров и довольно большой обломок 
пестика, а в западном углу — небольшая оваль
ная зернотерка, терка и большое количество 
фрагментов крупных толстостенных сосудов. 
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По-видпмому, помещение было предназначено 
для размалывания зерна и хранения запасов. 
Сохранность стен помещения № 24 довольно 
плохая, южная часть его полностью разрушена 
поздней ямой, легко отличимой по заполняюще
му ее песку. 

К северо-западной стене помещения № 12 
позднее был пристроен жилой дом № 17, пере
городивший центральную улочку селения. Се
верная часть дома выходит на край поселения, 
и стены здесь сохранились плохо. Пол покрыт 
в несколько слоев глиняной обмазкой, в глине 
отмечена большая дримесь самана. У юго-во
сточной стены овальный очаг с хорошо прока
ленным подом; в юго-западной — дверной проем, 
шириной 55 см. Во дворе № 18 обнаружены два 
очага; они имели вид округлых пятен золы с ча
шевидно-углубленным дном. Общая планировка 
третьего строительного горизонта (рис. 5) дает 
пример тщательно продуманной стандартной 
планировки поселений неолитического времени. 

В результате раскопок поселепий Чагыллы-
депе, Джейтуна и других памятников подгорной 
полосы Южного Туркменистана стало возмож
ным говорить о тппе местной жилой архитекту
ры неолитического времени. Для типичного жи
лого дома на поселении Чагыллы-депе так же, 
как и на Джейтуне, характерен подквадратный 
план, дома отличаются только размерами (12— 
30 м2). К одной из стен обычно пристроен круп
ный очаг типа камина, иногда овальной формы, 
а в стене напротив часто сделан выступ. С обе
их сторон очага нередко устроены глухие отсеки, 
предназначенные, видимо, для размещения хо
зяйственного инвентаря. Стены всегда покрыты 
штукатуркой и иногда окрашены черной пли 
красной краской. Неширокий дверпой проем 
с небольшим порогом; с его внутренней стороны 
иногда лежал подияточный камень. Вопрос 
о характере перекрытия остается открытым, 
однако можно предположить, что кровля была 
плоской. К жилому дому часто пристраивались 
небольшие помещения, судя по всему, хозяй
ственные. 

Жилые дома, подобно джейтунскнм, суще
ствовали несколько последовательных периодов, 
а хозяйственные относятся только к одному го
ризонту и иногда даже в течение этого периода 
перестраивались. Как и на Джейтуне, на посе
лении Чагыллы-депе очаги служили и для при
готовления пищи, и для обогрева. На поздней 
стадии существования большие очаги сооружа
лись и в хозяйственных помещениях (второй 
строительный горизонт, помещение № 9). Это 
может свидетельствовать о том, что в это время 
уже существовало специальное место для при
готовления нищи (кухня) вне жилых домов. 

Любопытен и тот факт, что все жилые и хо-
зяйствепные постройки Чагыллы-депе ориенти
рованы по странам света, но не сторонами, а 
углами. 

Из таких отдельных жилых домов с подсоб
ными строениями состоял весь поселок Чагыл
лы-депе так же, как п Джейтун, дающий при
мер подобной стандартной планировки. Сейчас 
уже можно с уверенностью говорить о единой 
домостроительной планировке поселений неоли
тического времени Южной Туркмении незави
симо от территориального расположения самих 
памятников (расстояние между Джейтуном и 
Чагыллы-депе около 300 км). 

Для выяснения общей стратиграфии куль
турных слоев на поселении Чагыллы-депе внут
ри южного двора № 15 был заложен шурф раз
мером 5X2,5 м (рис. 1). На глубине 2 м он 
уменьшен до 4X2,5 м, а на глубине 4 м до 
3X2,5 м. Выемка земли производилась по шты
кам, равным 0,2 м, ц по ним производился 
отбор вещевого материала. После окончания 
раскопок находки были объединены по строи
тельным комплексам. Общая толщина культур
ных напластований составила 6,5 м. По мере 
углубления зачищались стены и полы помеще
ний, по которым н выделены строительные го
ризонты. Всего в шурфе их выявлено 12. Были 
зафиксированы стены построек в 6, 9, 11, 12 
строительных горизонтах, а в остальных отме
чены только полы. 

В первом строительном горизонте стены 
сохранились плохо, в пору второго периода уча
сток, где расположен шурф, был двором, и строи
тельные горизонты здесь выделены по уровням 

Рис. 5. Общий вид помещений третьего строительного 
горизонта 
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поверхности norpeôeunoii почвы. Самый верхний 
культурный слой состоит из золисто-углистых 
прослоек, вперемежку с обломками так называе
мых батонообразпых кирпичей. 

Уровень следующих (второго и третьего) 
горизонтов отмечается черной углисто-золистой 
прослойкой. Эти слои близки по характеру к пер
вому п состоят из золистых прослоек впере
межку со строительными материалами, облом
ками глиняных сосудов, каменпыми и костя
ными орудиями. 

В четвертом строительном горизонте выявлен 
пол, обмазанный алебастром, что характерно для 
помещений Чопан-депе. У северной стенки 
шурфа на этом полу обнаружен очаг в виде 
углубления. Культурный слой этого горизонта 
состоит из желтовато-зеленоватого суглинка 
средней плотности, с включением обломков ке
рамики, орудий труда и костей животных. Уро
вень следующего пятого горизонта отмечается 
черной углистой прослойкой. Культурный слои 
состоит из зеленоватой земли средней плотно
сти, с включением строительных материалов, 
производственного инвентаря и костей живот
ных. В шестом горизонте встречена стена зда
ния. Стена п пол были покрыты слоем гдтука-
туркп, толщиной до 5 см, состоящей пз глины 
с примесью рубленой соломы. У северной стены 
шурфа на полу обнаружен очаг диаметром 
0,55 м. В седьмом горизонте зафиксирован пол, 
выложенный из глиняных батонообразных кир
пичей размером 60X20X10 см. Поверхность его 
покрыта глиняной обмазкой с примесью крупно
рубленой соломы. В южной части шурфа отме
чены мощные золистые слои, где встречались 
небольшие каменные плиты, растрескавшиеся 
от длительпого воздействия огня. В восьмом 
горизонте уровень пола был отмечен краснова
тым слоем обгорелой земли с црпмесью золы. 
Культурный слой состоит пз желтоватого су
глинка средней плотности с включениями боль
ших линз золы, угольков, керамики и костей 
животных. Следующий, девятый горизонт, ха
рактеризуется наличием стен, сложенных из 
глпняных батонообразных кирпичей, длина 
50—55 см, ширина 20—25 см, толщина 8—10 см, 
которые были четко видпы при расчистке. Пол 
покрыт слоем в 5—6 см штукатурки из глины 
с примесью крупнорубленого самана. Культур
ный слой состоит из строительного завала с уг
листой прослойкой. 

В десятом горизонте пол покрыт алебастро
вой штукатуркой, толщиной 4—5 см. У северо-
западной стены шурфа заметна углистая про
слойка толщиной 10 см, по-видимому, остатки 
кострища. В одиннадцатом горизонте встречены 
стены и иол, покрытые алебастровой штукатур-
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кой, толщиной 5 см. В культурном слое отмечена 
толстая прослойка обожженной земли с зольны
ми линзами. 

В самом нижнем — двенадцатом — строи
тельном горизонте стены построек находятся 
под стенами вышележащего комплекса. В обоих 
случаях опи возводились из батонообразных 
кирпичей, но стены в двенадцатом горизонте на 
10—12 см тоньше, чем у строений одиннадца
того. В завале, составлявшем очень плотный 
слой, ясно заметна примесь мелкорублепых 
растений. Ниже культурного слоя залегает слой 
чистого песка толщиной 10 см, отложенный се
левыми потоками, а еще ниже идет материк, 
состоящий из красноватой аллювиальной глины. 

Прежде чем говорить о датировке поселения, 
остановимся на характеристике находок. 

КЕРАМИКА 

В результате анализа древнейшей керамики 
памятников подгорной равнины Копет-Дага мы 
получаем надежное основание как для сопо
ставления и установления связей джейтунской 
культуры с неолитом Ближнего Востока, так и 
для выявления локальных особенностей разви
тия местной культуры. Наиболее широкое осве
щение и характеристика неолитической кера
мики Южного Туркменистана получили в ра
ботах В. М. Массона, опубликовавшего керамику 
поселения Джейтун и выявившего типичные 
формы керамики эпохи неолита для всей под
горной полосы Южной Туркмении. 

В неолитической керамике этого района 
В. М. Массону удалось выделить относительно 
раннпе и сравнительно более поздние комплексы 
и проследить последовательные этапы развития 
отдельных форм и орнаментальных мотивов. 
Наблюдается удивительное сходство между ке
рамикой отдельпых памятников джейтунской 
культуры. Это сходство отмечается не только 
в составе глины и характере обжига, в особен
ностях обработки поверхности сосудов, технике 
лепки, но и в формах горшков и единстве ор
намента. 

В культурных слоях Чагыллы-депе, в ре
зультате раскопок в течение двух сезонов, со
брано около 5000 фрагментов глиняных сосу
дов, из которых около 100 обломков с росписью. 

Вся глиняная посуда изготовлена от руки 
ленточной лепкой, особенно хорошо прослежи
вающейся на крупных толстостенных сосудах. 
Они изготавливались наращиванием стенок гли
няными лентами, шириной 4—6 см. Чтобы по
суда не растрескивалась, в глину примешивалась 
мелкорубленая солома. Внешняя и внутренняя 
поверхность дополнительно обмазывалась слоем 
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Рис. 6. Керамика Чагыллы-депе 



глины с примесью самана, п после обжига на 
поверхности видны следы выгоревших соломи
нок. Эта обмазка служила хорошим грунтом, 
в который хорошо впитывалась краска [росписи. 
Но он не всегда был прочным, иногда отлетал 
вместе о росписью. Поверхность сосудов, в за
висимости от режима обжига, получала различ
ный цвет. Преобладающим был красный или 
светло-кортшевын, но встречаются фрагменты 
со светлым, еще реже черным фоном. Роспись 
наносилась темно-красной пли коричневой кра
ской. Возможно, у древних гончаров в качестве 
краски использовалась только красная охра, 
находки которой часты на древнеземледельче-
скнх памятниках, а вариации ее оттепков. по-
впдпмому, зависели от режима обжига. У боль
шинства толстостенных сосудов черепок порпст 
ц рыхл. Рыхлость теста, по-видимому, следствие 
слабого обжига. Во многих черепках в из
ломе видна черпая полоса, что еще раз 
подтверждает слабость температуры обжита. 
Для тонкостенных сосудов характерно наличие 
больших черных пятен на поверхности. Такие 
пятпа довольно часто встречаются и на посуде 
других памятников Южного Туркменистана ,0. 
Руководитель раскопок в Анау Г. Шмидт счи
тал, что это могло делаться из «эстет!гческих 
побуждений» ". Э. Херцфельд также считает 
этот прием декоративным 12. Нам кажется, что 
на чагыллыпской керамике, как и на всей по
суде неолитического времени, эти пятпа скорее 
следствие неравномерного и еще несовершен
ного обжига. 

Выше приведено несколько фактов, под
тверждающих то, что технология обжига была 
недостаточно высокой. 

Возникает вопрос о месте обжига керамики. 
К сожалению, ни на одном из неолитических и 
раннеэнеолнт1гческих памятников Южного 
Туркменистана пока не обнаружены гончарные 
печи. Поэтому в настоящее время трудно делать 
какие-либо выводы и обобщения в отношении 
истории и технологии местного керамического 
производства. Древнейшие горны, известные на 
памятниках подгорной равнины, относятся ко 
времени Намазга II; опн очень примитивной 
конструкции13. И. Н. Хлопнн считает, что до 

10 В. M. M а с с о в. Джейтунская культура, стр. 59; 
О. В е р д ы е в. Стратиграфия Бампйского поселения. 
CA. 1963, № 4, стр. 193. 

11 G. S c h m i d t , Excavations at Tepe Hissar. Phila
delphia, 1937. 

12 E. H e г z f e 1 d. Iran in the Ancient East. London — 
New York, 1941. 

13 В. И. Сарианидп. Земледельческие племена 
юго-восточной Туркмении. М„ 1963. Автореф. канд. 
дисс. 

периода Намазга II глиняные сосуды обжига
лись на открытых кострах '*. 

Этнографические данные показывают, что 
некоторые народы, например североамерикан
ские индейцы Пуэбло, свои замечательные рас
писные сосуды обжигали также на открытых 
кострах. 

Некоторые обломки сосудов были с просвер
ленными отверстиями, видимо, уже тогда кера
мику ремонтировали, скрепляя степки разбитого 
сосуда, как это отмечено для посуды Джейту-
на | 3 п Вами ,6. 

Полученная из разных горизонтов керамика, 
судя по фактуре, технике изготовления, фор
мам п орнаментации, принадлежит одной куль
туре, которая в истории своего развития имела 
два периода. 

Первый период (Чагыллы 1) связан с ниж
ними 12—4 строительными горизонтами; а верх
ние 3 — 1 строительные комплексы относятся ко 
второму (Чагыллы 2) периоду. 

Керамика периода Чагыллы 1. Керамика 
ранней фазы обжнвания поселения в массе сво
ей фрагментнрована, однако по некоторым круп
ным черепкам удалось восстановить формы со
судов: различные варианты плоскодонных кор
чаг и чаш. 

Сосуды с цилиндрическим слегка сужаю
щимся кверху туловом, в нижней части которого 
проходит ребро: от него начинается скошенная 
придонная часть (рис. 6, 18). В некоторых слу
чаях ребро выступает очень резко (рис. 6, 9). 
Венчик обычно заострен, прямой (рис. 7, 18), 
изредка плавно отогнут наружу (рис. 6, 9). 
Толщина стенок колеблется от 0,7 до 2,5 см. 
диаметр у венчика от 15 до 35 см, диаметр дна 
10—30 см. Орнамент в основном состоит пз ча
стых вертикальных линий, пересекающихся ред
кими более толстыми горизонтальными полоса
ми (рис. 6, 17—19). В шурфе, только в десятом 
горизонте, найдено 16 фрагментов с подобным 
орнаментом. У одного небольшого сосуда орна
мент был в виде вертикально стоящей лесенки 
(рис. 6, 16). Аналогичный рисунок встречей 
в верхнем Чопане 17 и Вами 18. 

Открытые сосуды встречаются часто и де
лятся на две группы: 1) тагора большие: тол
стостенные, грубой выделкп (рис. 6, 6) п 2) не
большие: изящные чаши с тонкими стенками 
(рис. 6, 3) с подкошенной придонной частью. 
Венчики заостренные и прямые (рис. 6, 10). а 

14 И. Н. X л о п и и. Указ. соч., стр. 154. 
15 В. М. М а с с о й . Джейтунская культура, стр. 39. 
,6 О. Б е р д ы е в. Указ. соч., стр. 193. 
17 Материалы хранятся в секторе археологии АН 

Турки. ССР. 
18 О. Б е р д ы е в. Указ. соч., стр. 193. 
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Рис. 7. Керамика Чагыллы-депе (1—19, 21—23) и обломок каменпого сосуда (20) 



в некоторых случаях стенки расширяются 
к устью и заканчиваются скошенным впутрь 
сосуда венчиком (рис. 6, 15). 

У тагора толщина стенок 1,5—4 см, диаметр 
по венчику до 0,6 м, при диаметре дна 35—45 см. 
Эти толстостенные сосуды служили для хране
ния запасов ПИЩИ. 

Ч а ш п. Толщина стенок колеблется от 0,5 
до 1,5 см, диаметр у венчика не превышает 
30 см, при диаметре дна 15—22 см. Эти неболь
шие чаши служили столовой посудой. У боль
шинства орнаментированных чаш рисунок был 
в виде вертикальных прямых линии (рис. 6, 21). 
На одной из них наружная стенка расписана 
прямыми вертикальными линиями, а внутри 
украшена горизонтальной полосой вдоль веп-
чпка. Небольшая чаша с вертикальными стен
ками расписана редкими полосами (рис. 6, 8). 
Фрагмент большой толстостенной чаши орна
ментирован с двух сторон. С внешней стороны — 
вдоль венчика нанесен узор в впде горизон
тально расположенной лесенки, ниже его про
ходит толстая горизонтальная полоса (рис. 6, 
14). Из-за небольших размеров фрагмента не 
удалось уточнить мотив росписи по внутренней 
стороне. В единственном экземпляре встречен 
рисунок в виде двух пересекающихся полос 
(рис. 6, 7). Сходный орнамент встречен на со
суде из поселения Бамп 19. 

Керамика периода Чагыллы 2. В верхнем 
слое материал, отделка и формы сосудов оста
ются прежними, но возникают новые орнамен
тальные мотивы. 

С о с у д ы ц и л и н д р и ч е с к о й ф о р м ы 
с п о д к о ш е н н о й п р п д о н н о й ч а с т ь ю . 
Рисунок из вертикальных линий сохраняется 
и в позднем периоде, но теперь он наносился 
уже с внутренней стороны сосуда, а наружная 
поверхность расписывалась вертикально распо
ложенными волнистыми линиями (рис. 7, 13). 
На одном большом сосуде снаружи была роспись 
в виде вертикальных волнистых линий, сво
бодно пущенных по гладкому фону; внутри со
суда у венчика нанесена горизонтальная поло
са, от которой спускаются вниз небольшие лев-
ты с округлыми пятнами на конце (рис. 7, 18). 
Верхняя часть другого сосуда коническая, слег
ка суженная к горловине, с внешней стороны 
расписана как бы мелкими волнами, напомина
ющими струи воды. Следует отметить, что 
роспись вертикально волнистыми линиями ха
рактерна для нижних слоев Чопан-депе и Джей-
туна, в верхних горизонтах она исчезает. Нали
чие этого мотива в верхних комплексах Чагыл-
лы-депе, видимо, связано с локальными особен-

19 О. Б е р д ы е в. Указ. соч., стр. 193. 

ностями памятника. Найден фрагмент со 
скобчатой росписью, состоящей нз вертикальных 
рядов скобочек (рис. 7, 24). Можно отметить 
и другие мотивы узоров, покрывавших чагыл-
лынские сосуды этой формы. Например, орна
мент в виде горизонтальных прямых линий, или 
узор из горизонтальной полосы, выше которой 
нанесены редкие вертикальные линии, а ниже 
сравнительно частые (рис. 7, 12). Единично 
встречены рисунки, состоящие из частых верти
кальных линий с редкими горизонтальными 
перехватами, силуэтные треугольники, распо
ложенные в шахматном порядке (рис. 7, 4), ор
намент в впде точек (рис. 7, 6). Подобные ор
наменты встречаются на Чопан-депе 20, Вами 2I, 
Сиалкеп п в нижних слоях Ниневии23, одно
временно с Хассуной. 

Тагора украшена снаружи сгруппированны
ми в пучки вертикальными линиями, а внутри 
редкими вертикальными полосами (рис. 7, 22). 
В качестве оригинального впда орнаментации 
можно указать роспись горизонтальными вол
нистыми линиями, разделенными вертикаль
ными поясамп (рис. 6, 2, 10; рис. 7, 17), а также 
орнамент в виде лесенки (рис. 6, 14,16). 

Ч а ш и в основном украшались и по внеш
ней, п по внутренней стороне орнаментом в впде 
вертикальных волнистых линий. Например, 
большая чаша снаружи была расписана редки
ми волнистыми линиями, а внутри частыми 
вертикальными полосами (рис. 7, 14). На дру
гой чаше наружная стенка расписана прямыми 
вертикальными линиями, а внутри шла гори
зонтальная полоса вдоль венчика. Встречена 
миниатюрная чаша, снаружи орнаментирован
ная частыми вертикальными линиями, а вну
три— редкими волнистыми (рис. 7, 23). Инте
ресна большая толстостенная чаша, расписан
ная с внешней стороны горизонтальной поло
сой вдоль венчпка, ниже которой параллельно 
венчику идет лесенка, внутри две горизонталь
но расположенные параллельные линпп (рис. 7, 
19). 

Среди керамики группы «Чагыллы 2» встре
чены фрагменты с новыми мотивами росписи — 
в виде дерева на чашах (рис. 7, 5) и сеток на 
неопределенной форме сосудов (рис. 7, 2, 7), 
характерные для последующей эпохи Намаз-
га 1 и. 

20 С. А. Е р ш о в. Указ. соч., стр. 18. 
21 О. Б с р д ы е в. Указ. соч., стр. 194. 
22 R. G h i r s h m a n . Fouilles de Sialk. vol. I. Paris, 

1938. 
23 M. E. M a l l o w an . The Prehistoric Sondage of 

Hineveh, 1931—1932. «Annals of Archaeology and Anth
ropology», XX. Liverpool, 1933. 

24 В. И. С a p и а и и д п. Земледельческие племена...; 
И. H. X л о п н н. Указ. соч. 
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К е р а м и ч е с к и е п о д е л к и . Из глины, 
кроме посуды, изготовлялись и различные по
делки. Из них, в первую очередь, нужно отме
тить найденные в большом количестве диски. 
Нее они изготовлены пз фрагментов глиняных 
сосудов и поэтому часто с одной стороны вы
пуклые, а с другой поверхность вогнутая. Фор
ма их округлая, края грубо выровнены. Диа
метр колеблется от 3 до 6 см. Аналогичные дис
ки, сделанные из обломков сосудов, встречаются 
почти на всех памятниках джейтунской куль
туры. 

К этой группе изделий относятся и сравни
тельно маленькие диски пз необожженой гли
ны (рис. 8, 10, 11, 13). Диаметр их не превы
шает 3 см, толщина 0,2—0,4 см. Они с обеих 
сторон выпуклые, некоторые нз них покрыты 
красной краской. 

Вопрос о назначеппи этих дпеков, найден
ных в древнейших памятниках Южного Турк
менистана, пока не поднимался. Возможно, они 
моглп быть связаны с какой-то игрой и упо
треблялись в качестве фишек. 

Были найдены также поделки конической 
формы то нз обожженной, то из необожженной 
глины. Некоторые пз них были в форме усечен
ного конуса (рис. 8,1—9), или цилиндрические, 
или удлиненные. Глиняные конусы широко 
распространены па Джейтуне 25, в Спалке2б, па 
памятниках трипольской культуры 27. Их на
значение пока спорно. Большинство авторов 
склонно усматривать в конусах игральные 
«фишки» (С. Н. Бибиков, С. А. Семенов, 
В. М. Массой). Исходя из материалов Чагыл-
лы-депе, сказать о них что-нибудь новое невоз
можно. 

Среди прочих глиняных поделок следует 
отметить круглые шарпкп и ядра биконической 
формы (рис. 9, 19), возможно, употреблявшие
ся как метательные орудия для пращи. В юж
ном Туркменистане подобные ядра впервые 
встречаются в верхних горизонтах Чагыллы-
депе и широко распространяются в поселениях 
более позднего времени — в Геоксюрской груп
пе энеолитических памятников28 и на Кара-
депе2Э. 

25 В. М. М а с с о н . Джейтунская культура, стр. 61, 
62. 

26 R. G h i r s h m a п. Указ. соч., стр. 21, рис. LH, 
26—31,37—39. 

27 С. Н. Б и б и к о в . Ранпетрнпольское поселение 
Лука-Врублевецкая ва Днестре. МИА, № 73, 1953, 
стр. 82, 83. 

28 В. И. С а р и а н п д и. Энеолптическое поселение 
Геоксюр. «Труды ЮТАКЭ», т. X. Ашхабад, 1961, стр. 316, 
табл. XIII, 4. 25 В. М. Массон. Кара-депе у Артука. «Труды 
ЮТАКЭ», т. X. Ашхабад, 1961, стр. 439, табл. XX, 6. 

Кремневые изделия 

На поселении Чагыллы-депс во время рас
копок 1962—1963 гг. собрано около 1500 камен
ных и костяных орудий, из них около 800 
(материалы 1902 г.) просмотрены под биноку
лярным микроскопом с увеличением в 16—56 
раз. Более 650 орудий относятся к предметам 
труда (рис. 10 и И ) : кремневые вкладыши для 
серпов, сверл, скоблящие орудия, микролиты, 
шилья, лощила, иглы и др. Самую большую 
группу составляют кремневые вкладыши серпов 
(31% от всех орудий). Они изготовлены нз 
призматических кремневых пластин и халцедо
на. Длпла их 2,2—4,4 см, ширина 0,5—1,6 см 
(рис. 11, 4—9). Большинство вкладышей имеет 
одно лезвие. В основном лезвия не ретуширо
ваны (за исключением единичных экземпля
ров). Однако на продольных краях многих пла
стин заметны следы мелкой ретуши, нанесен
ной не в момент изготовления орудия, а в 
результате подправки его по мере затупления 
рабочего лезвия. Все они были в длительном 
пользованпп в качестве вкладышей жатвенных 
вожен, вставляясь параллельно в прямой паз 
рукоятки (как в Джейтуне п Чопан-депе) 30. 

По сравнению с джейтунскнмп, чатыллын-
екпе вкладыши обнаруживают некоторое свое
образие. На Джейтуне больше всего распростра
нены вкладыши с двумя лезвиями (видимо, 
рукоятка была съемная), на Чагыллы-депе — 
однолезвийные вкладыши наглухо закрепля
лись к рукоятке. На Чагыллы-депе появляются 
серпы с зубчатым краем, характерные для бо
лее поздней, чем джейтунская, техники изго
товления орудий. 

С к о б е л и обычно сделаны из призматиче
ских пластин, оформленных по краям крутой 
затупливающей ретушью, и отщепов (рис. 11, 
16, 21, 24). Длина их 2,5—5,5 см, ширина 
(в средней части) — 0,4—1,1 см. Лезвия вогну
тые, изредка — прямые. У большинства орудий 
два рабочих края, и только у 6 экз.— один. На 
лезвиях наблюдаются многочисленные линей
ные следы, перпендикулярные краю и заходя
щие на сторону брюшка. Линии глубокие с 
остроочерченнымп краями. Подобный характер 
следов свидетельствует о твердости обрабаты
ваемого материала, например кости. По своему 
внешнему виду, технике изготовления и эко
номному использованию сырьевого материала 
скобели с Чагыллы-депе очень близки джей-
тунским, но число их на Чагыллы-депе значи
тельно меньше. 

30 В. М. М а с с о н . Древнеземледельческне племена 
Южного Туркменистана п пх связи с Ираном и Инди
ей. ВДИ, № 1, 1957. 
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Рис. 9. Глиняные статуэтки и каменные поделки 

Б о к о в ы е с к р е б к и сделаны (как и 
джейтунские) из призматических пластин крем
ня длиной в 1,8—4,1 см, шириной в 0,7—2,2 см, 
с одним или двумя лезвиями, расположенными 
на продольных краях орудия (рис. 11, 10). 

К о н ц е в ы е с к р е б к и сделаны из 
призматических пластин с одним рабочим 
краем. Длина их 2,9—3,2 см, ширина 1,1— 
2,2 см. 

М и к р о с к р е б к и изготовлены на ма
леньких отщепах. Диаметр их колеблется от 
0,9 до 1,3 см, края сильно сработаны (рис. 11, 

18, 19). На Джеитуие они представлены боль
шой серией, для него это характерный тип ору
дия; на Чагыллы-депе — единичны. Этот факт 
свидетельствует о некотором своеобразии крем
невого инвентаря Чагыллы-депе. 

С в е р л а изготовлены из призматических 
пластин, оба продольных края пх тщательно 
отретушированы мелкой частой ретушью 
(рис. 11, 22, 23, 25). Длина 2,1—3,8 см, ширина 
(в средней части) — 0,7—0,9 см, диаметр про
делываемого ими отверстия 0,3—0,5 см. Для них 
характерна затупленность кончика острия и 

2 Заказ J4 225 17 



Рис. 10. Каменные, костяные н глиняные орудия 



Рис. 11. Кремневые изделия 



легкая заполировшность рабочей поверхности. 
Симметричная форма острпя и ровные, строго 
параллельпые следы в виде копцентр1гческнх 
окружностей; перпендикулярных продольной 
оси пластпны, свидетельствуют о том, что жи
тели Чагыллы-депе применяли станковое свер
ление. Об этом же свидетельствуют и найден
ные на поселении каменные бусы с правильным 
круглым отверстием. 

КАМЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Наряду с кремнем для изготовления орудий 

служили и другие породы камня: плотный из
вестняк, песчаник, аргиллит, сланец и др. Набор 
каменных изделий очень разнообразен. При рас
копках обнаружены: зернотерки, терочки, пес
ты, ступы, топоры, боласы, грузила, различные 
шарики и отбойники. 

З е р н о т е р к и найдены во всех неолити
ческих и более поздних древнеземледельческих 
памятниках Южного Туркменистана. Более 
30 зернотерок обнаружено п на поселении Ча
гыллы-депе (из них более половины фрагмен-
тировапо). Они сделаны в основном лз песча
ника. Формы их разнообразны, но чаще всего 
ладьевидные (рпс. 12, 1). Длина колеблется от 
25 до 55 см. Ширина доходит до 20 см, толщина 
плит пе превышает 10 см, максимальный пере
гиб рабочей поверхности доходит до 5 см. Реже 
встречаются зернотерки прямоутольпые. Длина 
нх доходит до 35 см, а ширина колеблется от 
20 до 30 см. Очень оригинальны зернотерки 
округлой и овальной формы, имеющие в диа
метре 18—25 см. У всех зернотерок на верхней 
поверхности выщербины, как следствие срабо
танности. От длительности употребления обра
зована вогнутость рабочей поверхности. 

Т е р о ч к и также пайдепы на поселении 
Чагыллы-депе в большом количестве (16 экз.). 
Они сделаны из твердых пород камня. По фор
ме они различны: есть продолговатые, четырех
угольные, округленные, нпогда сработанные с 
обеих сторон, в результате изнашивания рабо
чей плоскости. Размеры лх варьируют от 10 до 
20 см, ширина достигает 10 см. 

С т у п о к на поселении обнаружено всего 
пять. Они делались из песчаника п из мягких 
известковых пород и обычно больших размеров 
(рис. 12, 2). Почти у всех ступок округлые 
стенки, а зауженные нижние части закопаны в 
землю и укреплены мелкими камнями. 

П е с т ы на поселении найдены в количе
стве 23 экз., но большинство из них в обломках 
(рис. 12). Они в основном изготовлены из пес
чаника, форма продолговатая, торпедообразпая, 
с одного конца они округлены и приострены с 
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другого. Несколько экземпляров сделало из 
окремненного песчанистого аргиллита, следы 
сработанности отмечены на обоих концах; по
верхность хороню отполирована. 

П о д п я т н и к и обнаружены также в не
значительном количестве (рис. 12, 3). Для изго
товления их использовался плотный известняк 
и песчаник. Обычно они округлой формы и с 
углублением для дверной оси. Подпятники 
встречаются и на более ранних памятниках 
Древнего Востока, например в Джармо. 

К а м е н н ы е с о с у д ы представлены пя
тью фрагментами. Они вытачивались из кри
сталлического известняка, алебастровидного 
камня и других пород. Найден фрагмент пря
моугольного сосуда типа салатницы, с хорошо 
заглаженной поверхностью. Более обычны глу
бокие чаши, с прямыми стенками и плоским 
дном (рис. 7, 20). Подобные обломки каменных 
сосудов найдены в Мерспне31 тепе-Сараб32. 
Полусферические чаши и чаши конической фор
мы, сделанные из различных мраморовидных 
пород, обнаружены в большом количестве в 
нижних слоях Джармо33. 

Т о п о р ы найдены в четырех экземплярах, 
кроме того, отмечены п заготовки для них. Один 
топор изготовлен из черного базальта, он кли
новидной или тесловпдной формы, с выпуклыми 
сторонами (рис. 10). Лезвие хорошо отшлифо
вано. Второй топор из серовато-зеленого аргил
лита тщательно отполирован, с хорошо оформ
ленным рабочим краем. Форма его также тесто
видная, края лезвия слегка округлены (рпс. 10, 
7). Третий топорик, миниатюрный с симметрич
ными сторонами (рпс. 10,10), сделан из черного 
вулканического стекла. Это обстоятельство сви
детельствует о развитом межплеменном обмене, 
так как ближайшие местонахождения вулкани
ческого стекла предположительно находятся на 
Красноводском полуострове. Стенки и особен
но лезвие его тщательно заполированы, а края 
лезвия слегка округлены. Четвертый топор из
готовлен из продолговатого куска серовато-зе
леного аргиллита (рис. 10,1). Орудие имеет вид 
крупной массивной пластины с плоским брюш
ком и выпуклой спинкой. Узкие концы его гру
бо обиты крупными сколами и подобны рабоче
му концу скребковидного орудия. Вдоль одной нз 
боковых сторон такпмп же сколами образовано 
режущее лезвие, крупный скол охватывает по
ловину противоположной длины стороны. 

31 J. G a r s t a n g. Prehistoric Mersin. Oxford. 1953. 32 R. J. Br a id wood. Preliminary Investigations 
concerning the origines of Food-Productions in Iranian 
Kurdistan. Advancement 6Î Science. Sept., 1960, стр. 216. 
217. 

33 R. I. В r a i d w о о d, B. Howe. Prehistoric In
vestigations, стр. 50. 



Топорики из Чагыллы-депе аналогичны по 
форме подобным топорикам с Джейтуна 34. Сле
дует отметить, что сходные орудия в значитель
ном количестве найдены на древнейших зем
ледельческих памятниках Двуречья, Ирана, 
Малой Азии 35, Кавказа 36 и на трипольских по
селениях37. 

Вместе с перечисленными орудиями в боль
шом количестве найдены каменные шары, из
готовленные из различных пород. Такие посто
янно встречаются во всех раннеземледельческих 
поселениях Южного Туркменистана3S и Ближ
него Востока, а также на некоторых неолитиче
ских и энеолптпческпх поселениях Европы39 и 
Кавказа40. Некоторые из них использовались 
для изготовления булав. При вскрытии верхних 
горизонтов селища обнаружены два обломка 
булав; один из них, попав в огонь, растрескался 
(рис. 10, 9). 

Судя по сохранившейся части, сделанная пз 
тщательно полированного базальта булава бы
ла овальной формы. Отверстие ее цилиндриче
ское с заполированными краями; примерно по 
середине его — неглубокая выемка, образонав-
шаяся в результате неточного совпадения свер
лил, идущих навстречу друг другу. С наружной 

34 В. M. M a с с о и. Джейтунская культура, стр. 57. 
35 Н. К о s с у. Ausgrabungen von Alaca llöyük. An

kara, 1944, табл. CVIII, Ж 
и P. M. M y H ч а е в. Древнейшая культура Северо-

Восточного Кавказа. МИА, № 100, 19G1, стр. 56. 
37 Т. С. П а с с е к. Периодизация трипольских посе

лений. МИА, № 10, 1949, рнс. 11. 
38 В. М. М а с с о й . Джейтунская культура, стр. 58. 
89 С. Н. Б и б и к о в . Поселение Лука-Врублевецкая. 

МИА, № 38. 1953. стр. 82. 
40 P. M. M у н ч а е в. Указ. соч., стр. 48. 

Рис. 12. Каменные изделия 
1 — ладьевидная зерпотерка; 2 — ступка с пестиком; 

3 — дверной подпятник 

стороны обломка, примерно по середине его вы
соты, врезан довольно глубокий горизонтальный 
паз, треугольный в профиле. 

К этим поделкам, возможно, близка по на
значению часть базальтовой овальной гальки 
(рис. 10, 6). На поверхпостп ее сделан паз, про

дольный полукруглый в профп.ле, слегка во
гнутый по поверхности гальки. Концы гальки 
покрыты мелкими сколами, очевидно, образо
вавшимися в процессе использования ее как 
ударного орудия типа молота. Галька была в 
костре, поверхность ее покрыта глубокими тре
щинами, примерно половппа ее откололась. 

У некоторых болыппх каменных шаров на 
поверхности заметны следы красной краски. 
Такпе же следы есть и на некоторых обломках 
зернотерок, терок, пестиков, ступок п других 
камнях. По-видимому, все они использовалпсь 
для растирания и дробления красной краски, 
которую широко использовали чагыллынцы. 
Подобные круглые камни со следами краски па 
поверхности встречены и на Джейтуне4 '. Более 
крупные из них (диаметром 7—12 см) из пес
чанистого окремненного аргиллита, видимо, слу
жили отбойниками при нанесении ретуши на 
кремневые орудия. Более мелкие (диаметром 
2,5—3,5 см) пз песчаника и известняка, по всей 
вероятности, использовались как метательное 
оружие. 

Т о ч и л ь н ы е к а м н и черного цвета, оваль
ной, цилиндрической или прямоугольно-удли
ненной формы, по-видимому, служили для точки 
костяных шильев и игл. 

11 В. М. М а с с о й . Джейтунская культура, стр. 58. 
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОСТИ 

Изделия нз кости на Чагыллы-депе пред
ставлены многочисленным, по довольно одно
образным комплексом. Из трубчатых костей 
мелкого рогатого скота, хорошо поддающихся 
обработке при помощи кремневых орудий и 
шлифовальных плит, выделывалпсь шилья, ло-
щпла и даже иглы с ушком, которые в большом 
количестве обнаружены в культурных слоях. 
Наряду с примитивными проколками встре
чаются и более тонко изготовленпые шилья 
(рис. 10, 14—17). Их рабочий конец тща
тельно заполирован. Некоторые из них миниа
тюрных размеров и заострены с обеих сторон 
(рис. 10, 32, 33). У многих проколок сохранен 
естественный конец кости — эппфиз, использо
вавшийся в качестве упора (рис. 10, 26—29). 
Костяные иглы настолько тщательно изготовле
ны, что напоминают современные стальные 
иголки (рис. 10, 24). 

Костяные изделия с поселения Чагыллы-депе 
вместе с кремневыми бинокулярно исследова
лись Г. Ф. Коробковой п автором настоящей 
работы. Почти у всех проколок п пгл острый 
конец изношен. На стенках некоторых из них 
видны линейные следы (поперечные), которые 
показывают, что орудпем во время работы во
дили по мягкому материалу — коже. Очевидно, 
большинство орудий служило для изготовления 
одежды из шкур животных. Судя по находке 
иголок, шкуры, вероятно, предварительно рас
краивались п сшивались. Миниатюрность ушек 
костяных иголок позволяет предполагать, что 
для этого использовались пе ремешки, а свое
образные нитки, скорее всего изготовлявшиеся 
из сухожилий. Использование костей животных 
для изготовления орудий, обтачивание, шлифов
ка и сверление их было для того времени, бес
спорно, крупнейшим достижением. Это ввело в 
обиход человека совершенно новые формы ору
дий, в частности иглы с ушком, которые невоз
можно изготовить пз камня. 

АНТРОПОМОРФНЫЕ И ЗООМОРФНЫЕ 
СТАТУЭТКИ 

На поселении Чагыллы-депе в большом ко
личестве обнаружены предметы, относящиеся к 
области духовной культуры. Это небольшие 
статуэтки (около 40 экз.), найденные при 
вскрытии второго и третьего строительных го
ризонтов, составляют самую богатую коллек
цию подобных изделий нз памятников неоли
тической джейтунской культуры. Статуэтки 
женщин и животных широко распространены 
на более поздних поселениях района Меапа-

Чаача и Геоксюрского оазиса, что, возможно, 
является особенностью восточной группы па
мятников культуры расписпой керамики42. 
Большинство нз них встречепо в обломках, по 
имеются и целые экземпляры. Среди находок 
из второго горпзопта интересна фигурка из 
необожженной глины, изображающая челове
ка, по-видимому женщину, в сидячем поло
жении (рис. 9, 9). Голова ее была отбита в 
древности. В третьем горизонте также обнару
жена часть небольшой статуэтки сидящей жен
щины (рис. 9, 5). Она изготовлена пз светло
серой глины, поверхность залощена и покрыта 
топкпм слоем коричпевого ангоба. Верх торса 
и конец правой поги были отбиты в древности. 
Обе описанные статуэткл по форме живо папо-
мпнают каменный «амулет», по-видимому, так
же изображающий фигурку сидящей женщи
ны с Джейтуна'13, и позднейшие глиняные 
женские статуэтки из древнеземледельческпх 
поселений подгорной полосы юго-восточного 
Копет-Дага и Геоксюрского оазиса времени 
Намазга II (так называемый Ялангачский пе
риод) 44. 

Третий обломок — часть левой ноги ста
туэтки человека. Она вылеплена пз желтовато-
серой глины с примесью мелко истолченного 
алебастра. Поверхность местами залощена. 
Сохранившаяся часть ноги, сломанная в древ
ности, указывает, что статуэтка была анало
гична выше описанному миниатюрному изоб
ражению женщины. 

Эти фигурки имеют большое значение для 
выявления местной линии развития мелкой 
скульптуры. Сидящие женские статуэтки, сде
ланные из необожженной п обожженной глины, 
впервые появляются в верхних слоях Чагыллы-
депе и широко распространяются на памятни
ках более позднего времени (Намазга I и II) . 

Встречена фишка пз светло-серой частично 
коричневатой глины. От обычных конических 
фишек она отличается сдавленностью с боков и 
несколько прижатой верхушкой, в результате 
чего получилась как бы выделяющаяся голова 
(рис. 8, 29). Фишку, по-видимому, можно счи
тать сильно стилизованной статуэткой челове
ка, аналогичной пзвестпым по подъемпым сбо
рам на Джейтуне. 

По вопросу о функциональном назначении 
жепских статуэток существуют разные взгля
ды. Наиболее правдоподобпа гипотеза, рас-

« И. Н. Хлопни. Указ. соч., стр. 175—181; Б. И. 
Сарнанидн. Энсолптцчсское поселение Геоксюр, 
стр. 257—266. 43 В. M. M а с с о п. Джеитунская культура, табл. VI, 
рнс. 10. 

" И. Н. Хлопин. Указ. соч., стр. 177. 
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сматрпвающая пх как предметы, связанные с 
культом плодородия, культом матери-родона
чальницы. 

Большая часть статуэток изображает жи
вотных. Онп изготовлены обычно из необож
женной глины и весьма схематичны. Фрагмен-
тированность Пх ещо более затрудняет опреде
ление вида животного. Судя по коротким хво
стам, можно предполагать, что опп изображали 
в основном мелкий рогатый скот. Но есть фи
гурки и крупных животных, возможно лошади 
(кулана) и быка. Очень реалпстпчпо исполне
на часть статуэтки большеротого быка, вылеп
ленная из светло-серой необожженной глины 
(рпс. 9, 1—3). Короткая трехугольная морда 
переходит в массивную шею и грудь. Сохра
нившаяся часть рогов имеет серповидный из
гиб, придавая сходство с головой буйвола. Не
большие выступы имитируют ноги животного. 
Статуэтка была разбита в древности. Интерес-
па фпгурка пз необожженной светлой глины, 
изображающая, по-видимому, лошадь. Она 
была «убита» с помощью воткнутого в нее об
ломка заостренной кости. Другая такая же 
фигурка, сделанная также пз необожженной 
глины, покрыта многочисленными ямками, на
несенными каким-то острым орудием (рпс. 
9, 4). Фигуркп животных с проколами обнару
жены и на Джейтуне45. В. М. Массоп считает 
подобные «колотые раны» следствием магиче
ских обрядов, с чем можно вполне согласиться. 

УКРАШЕНИЯ 

При вскрытпп верхних строительных гори
зонтов поселения п в стратиграфическом шур
фе встречены в большом количестве украше
ния: бусы п подвески. Некоторые бусы цилинд
рической формы (рпс. 8, 30) и сделаны путем 
распиливания на отрезки мелких трубчатых 
костей. Эта форма широко распространена и в 
частности хорошо представлена на поселении 
Джейтун46. Встречаются бусы, изготовленные 
из необожженной глины. Наиболее распростра
ненная форма глиняных бус дыневпдная, с про
дольным отверстием (рис. 8,17, 31), реже округ
ленная (рис. 8, 14). Одна округлая бусина бы
ла изготовлена пз хорошо отмученной светлой 
глины и покрыта красной краской. В единич
ных экземплярах встречены глиняные бусы 
веретенообразные и овальные. 

Подавляющее большинство бус на Чагыл-
ле-депе сделано пз камня (рис. 8, 22). Бусы 

*' В. М. Массоп. Джейтуиская культура, стр. G2. 
*ü Там же, табл. I, 1—15. 

округлой формы изготовлялись из белого кам
ня. Аналогичную форму имел обломок бусины 
пз черного камня. В верхпем горизонте пайде-
на цилиндрическая бусина из бирюзы, с отвер
стием, пдущпм параллельпо короткой стороне. 
Подобные бирюзовые бусы, найденные в ниж
них слоях поселения Анау, Р. Пампелли счи
тал привезенными пз Ирана, где в районе 
Ншпапура находятся крупнейшпе на всем Во
стоке месторождения бирюзы, известные с 
глубокой древности'17. Возможно, чагыллынцы 
привозили бирюзу оттуда же. 

Из. камня изготовлялись плоские диски и 
четырехугольные пластины с отверстием в 
центре; возможно, они служили в качестве 
подвесок (рпс. 8, 26, 33). Подвескп изредка из
готовлялись и из раковин, обломки которых 
часто встречались в верхних горизонтах сели
ща. Среди них попались два обломка раковпн 
типа каури (рпс. 8, 19) со спиленной спинкой, 
напоминающие аналогичные с поселения 
Джейтун4S. He исключено, что онп свидетель
ствуют о былых связях подгорпой равнины 
Копет-Дага с побережьем Индийского океана. 
Обломки створок ископаемых каспийских ра
ковин и изготовленные из них миниатюрные 
бусинки, возможно, указывают на контакты 
жителей Чагыллы-депе с далекими северо-за
падными прикаспийскими областями. 

Встречены, наконец, хорошо отполировап-
ные поделки пз ребер мелких животных. Опп 
имеют удлиненную форму с отверстием в верх
ней части п служили, по всей вероятности, в 
качестве подвесок (рис. 8, 34). 

Особо должен быть отмечен обломок глиня
ного валика, изогнутого по окружности. Воз
можно, он является частью браслета подобного 
тем, которые изготовлялись из камня обитате
лями Спалка, тепе-Сараб49, Джармо и дру
гих наиболее ранних земледельческих поселе
ний западного Ирана и Передней Азии (рпс. 8, 
27). 

Такова общая характеристика материала из 
Чагыллы-депе. 

Сравнительно недавно древнейшим комп
лексом расписной керамики Южного Туркме
нистана считался комплекс Анау 1А. В сере
дине 50-х годов начались широкие раскопки на 
уникальном памятнике — поселеппп Джейтун, 
которое позднее дало пазванне доанаускоп 

" R. P u m p c l l y . Указ. соч., VI, стр. 40. 
, s В. M. M a с с о н. Джсйтунская культура, стр. 63. 
49 P.. J. В га id wood . Preliminary Investigations 

concerning the Origines of Food-Production in Iranian 
Kurdistan. Advancement of Science. Sept., 1960, стр. 216, 
217. 
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культуре древнейших земледельцев и ското
водов. 

В начале 50-х годов, еще до начала широ
ких раскопок на поселении Джейтун, Б. А. Ку-
фтин предлагал в стратиграфической колонке 
Южной Туркмении джейтунский комплекс по
мещать ниже Анау 1А50. Подобное же пред
положение высказал В. М. Массой, который 
пишет: «Картографирование этих памятников 
показывает, что джейтунская культура и па
мятники Анау 1А занимают один и тот же рай
он, что полностью исключает допущение пх 
одновременности» " . Эти предположения полно
стью подтвердились при раскопках Монжуклы-
депе, которое находится в 4—5 км западнее 
Чагыллы-депе. Там впервые находки джейтун-
ского типа обнаружены в шурфе ниже монжу-
клпнскпх (Анау 1А). 

Широкие археологические работы на не
скольких поселениях джейтунского типа пока
зали, что доапауская культура имела три эта
па: ранний, характеризуемый материалом 
Джейтуна, нижними слоями Чопан-депо 1 п 
Тоголок-депе 1; средний, известный по раскоп
кам верхних слоев Чопан-депе 2, Тоголок-депе 
2, Чагыллы-депе 1, Вами 1, Монжуклы 1, Но
вая Ниса, Келята и всеми остальными поселе
ниями, в которых найдена доапауская керами
ка; л поздний, характеризуемый материалами 
во раскопкам верхних слоев Вамп 2, Чагыллы-
депе 2. 

Как уже отмечено, полученные материалы 
из разпых горизонтов поселенпя Чагыллы-депе 
принадлежат одной культуре, которая в исто
рии своего развития имела два периода — ран
ний и поздний. Ранний период этого посе
ления (Чагыллы 1) связан с нижними 12—4 
строительными горизонтами и относится к 
средней фазе неолитической джейтунскоп 
культуры. Строительные горизонты 3—1 (Ча
гыллы 2) можно отнести к самому концу джей-
тунской культуры. 

Как было отмечено выше, при характери
стике керамики в нижних гор!гзонтах Чагыл
лы-депе основные мотивы орнаментов состояли 
из частых вертикальных липни с редкими го
ризонтальными перехватами. Этот мотив ха
рактерен для верхнего горизонта Джейтуна52. 
Чопан-депе53 и нижнего комплекса Вамп54. 
Известен также орнамепт в виде лесенки в раз-
лпчных вариантах, характерный для посуды 

50 Б. Л. К у ф т и н. Работы ЮТАКЭ в 1952 г. по 
изучению «культур Анау». «Изв. АН Туркм. ССР». 1954, 
№ 1, стр. 27. 

51 В. M. M a с с о н. Джейтунская культура, стр. 67. 
52 Там же, стр. 60. 
53 С. А. Е р ш о в . Указ. соч. 54 О. Б е р д ы е в. Указ. соч. 

верхних слоев Вами. Подобный орнамент в 
юго-восточпой Туркмении появляется в ниж
них горизонтах Чагыллы-депе и широко рас
пространяется в последующую эпоху. Обнару
женная на Чагыллы-депе в единственном эк
земпляре роспись в виде пересекающихся по
лос опять-такп характерна для поздней фазы 
джейтунской культуры. 

На принадлежность поселения к более 
позднему времени, чем Джейтун, указывает п 
кремневый инвентарь на Чагыллы-депе: мало 
пластин с выемками, предназначенных, види
мо, для обработки деревянных предметов, на
пример древков стрел55. Мало и геометрических 
микролитов-трапеций и треугольников, столь 
многочисленных на Джейтуне .л скорее всего 
игравших роль вкладышей метательных ору
дий. Широкое распространение подобных ору
дий на Джейтуне можно объяснить большой 
ролью охоты. По определению В. И. Цалкпна, 
костн животных, собранные в Чагыллы-депе, 
принадлежали домашним особям, что также 
подтверждает правильность нашпх предполо
жений о том, что Чагыллы возникло позднее 
Джейтуна. 

Особенно много на Джейтуне микроскреб
ков и скребков в виде острпй, которые служи
ли для обработки кожи, по на Чагыллы-депе 
онп единичны. На Джейтуне в большом коли
честве обнаружены служившие скребкамп при 
очистке шкур орудия пз лопаток животных. 
Все эти кремневые и костяные скребки в ос
новном связаны с охотничьим хозяйством56. 
Мпкроскребков в верхних слоях Чопан-депе 
становится меньше, а на Чагыллы-депе еще 
меньше и тут нет разнообразия их, характер
ного для Джейтуна. Из этого можно сделать 
вывод, что с развитием скотоводства ткачество 
в значительной степени вытесняет обработку 
шкур, хотя обработка кожи еще продолжается. 
Однако, как на Джейтуне, так и в Чагыллы-
депе, не найдено керамических напрясел, ко
торые широко распространяются со времени 
Анау 1-А. По всей вероятности, ткачество 
еще было в зачаточном состоянии и в качестве 
прясел возможно употреблялись каменные ди
ски с отверстием в центре. 

Каменные и костяные орудия были под
вергнуты Г. Ф. Коробковой микроскопическо
му исследованию, которое показало, что общий 
процент вкладышей жатвенных ножей с Ча
гыллы-депе больше, чем на Джейтупе. Особен
но следует отметить, что почти для всех вкда-

55 В. М. М а с с о й . Джейтунская культура, стр. 5S. 
м В. M. M a с с о п. Джейтунская культура; А. А. 

Ф о р м о з о в . Мезолитические памятники Азиатской 
части СССР. CA, 1959, № 2, стр. 57. 
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дышей (в отличие от джейтунских), характерна 
зазубренность рабочего края. У вкладышей с се
верного холма Анау также было зазубренное 
лезвие 57. 

Точно так же на Чагыллы-депе больше зер
нотерок, ступок, пестиков и других орудий, свя
занных с земледелием. Все это еще раз под
тверждает, что чагыллынцы уже прошли наи
более ранние стадии развития культуры, в ма
териале же Джейтуна отмечается большая ар
хаичность. 

Верхний горпзонт Чагыллы-депе относился 
к той позднейшей стадии неолитической джей-
тунской культуры, которая отсутствует на са
мом Джеитуне и Чопан-депе и, возможно, од
новременна Сиалку 1, а мотивы росписей на 
Джеитуне и Чопан-депе более примитивны, 
чем в Сналке 1, п, по всей вероятности, отно
сятся к более раннему времени. В верхнем го
ризонте довольно часто встречаются орнамен
ты в виде вертикальных полос, вертикальных 
линий с горизонтальным перехватом, лесенок, 
характерных для самой поздней стадии джен-
тунской культуры. Встреченные в единствен
ных экземплярах на Чагыллы-депе «точечные» 
фрагменты и залитые треугольники впервые 
появляются в VI ярусе Чопан-депе5S. Следует 
отметить, что часть орнаментальных мотивов 
верхнего горизонта (орнамент в виде дерева и 
сетки) находит свое продолжение в керамике 
более позднего времени Намазга I 59. 

На некоторых глиняных сосудах из верх
них горизонтов Чагыллы-депе вдоль венчика 
или по тулову нанесены горизонтальные поло
сы. В некоторых случаях эти полосы соедине
ны поперечными. Подобный орнамент впер
вые отмечается здесь, но в разнообразных ва
риациях распространяется на более поздних 
памятниках б0. 

Усеченные глиняные конусы, часто встре
чаемые на Джеитуне, на Чагыллы-депе редкая 
находка, зато обнаружепо сравнительно боль
шое количество глиняных ядер биконпческой 
формы для пращи, более характерных для па
мятников позднего времени (Кара-депе, энео-
литические поселения геоксюрской группы). 
Но они не найдены на Джеитуне, Чопан-депе и 
Тоголок-депе. Все отмеченные факты свиде
тельствуют о более позднем времени существо
вания Чагыллы-депе. 

57 С. А. Семенов. Древнейшие каменные серпы. 
CA. XXI, 1954, стр. 365. м С. А. К р ш о в. Указ, соч., стр. 18. 59 И. Н. X л или н. Указ. соч.. таил. 1. 90 В. И. С а р и а и и д и. Энеолнтнческое поселение 
Геоксюр, стр. 311, табл. VII, 9, 15, 21; табл. VIII, 13, 
IS, 17; И. Н. X л опии. Указ. соч., стр. 161. 

Древняя культура Южного Туркменистана 
тесным образом связана с древнейшими куль
турам! Ирана и Двуречья. Поэтому вопрос ее 
датировки мы должны решать с учетом хроно
логии древнеземледельческпх памятников 
Ближнего Востока. Наша задача в значитель
ной степени облегчается тем, что В. М. Массой, 
сопоставляя матерпалы Джейтуна с материала
ми Джебела, Гарн-Камарбанда, Сиалка, Хас-
суна, Мерсина, Джермо, Иерихона и других 
поселений, определил хронологию неолитиче
ской джейтунской культуры V тысячелетнем 
до н. э.61 Такая датировка совпадает в некото
рой степени и с хронологией, предложенной 
рядом зарубежных ученых для аналогичных 
памятников сопредельных территорий. Мы так
же считаем, что джейтунскую культуру можно 
датировать V тысячелетием до н. э., однако не 
исключено, что истоки ее уходят в VI тысяче
летие. Нам пока неизвестны памятники, кото
рые можно было бы считать принадлежащими 
к начальному этапу джейтунской культуры. 
Хотя матерпалы нижних слоев Джейтуна очень 
архаичны, но естественно вызывает сомнение, 
что джейтунская культура могла появиться в 
таком виде, в каком опа обнаружена. 

Большинство ученых считают, что люди 
впервые встретили дикорастущие злаки в гор
ных районах. 

Как заметил академик Н. И. Вавилов, в Юго-
Западной АЗИИ «...все сортовое разнообразие по
левых и огородных растений заключено пре
имущественно в горных районах». Совокуп
ность естественных условий здесь настолько 
благоприятна, что, вероятно, именно эти районы 
былп очагами первоначальной земледельческой 
культуры62, причем, как полагает Д. Д. Букп-
нич, «культурные формы произошли не непо
средственно от диких, а через промежуточные 
формы путем гибридизации» 63. 

Выдвинутая Н. И. Вавиловым теория, что 
первоначальными центрами земледельческой 
культуры былп горные районы, подтверждается 
многими авторами: Р. Брейдвудом, В. М. Мас-
соном, М. А. Итпной, В. И. Сарпанидп, 
И. Н. Хлоппным и др. В. М. Массой, пишет: 
«Весь облик джейтунской культуры, которую 
мы находим уже в довольно совершенном виде, 
заставляет согласиться с этим предположением. 
Имеппо в горпых долинах и на плоскогорьях, 

61 В. М. Массой. Джейтупская культура, стр. 75. 02 Н. И. В а в н л о в. Центры происхождения куль
турных растений. «Труды по прикладной ботанике п 
селекции*, т. XVI, вып. 2, 1926, стр. 104. 03 Д. Д. Б у к И н н ч. История первобытного ороша
емого земледелия в Закаспийской области в связи с 
вопросом о происхождении земледелия и скотоводст
ва. «Хлопковое дело», 1924, № 3—4, стр. 102. 
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где и изобилии колосятся дикие злаки, следует 
искать древнейших земледельцев, носителей 
протоджейтунскон культуры». По всей вероят
ности, местом первоначального освоения древ
ними земледельцами подгорной равнины Ко-
пет-Дага были окрестности Ашхабадского it 
Геоктепннского районов. Здесь в результате 
раскопок поселений Джснтун и Чопан-депе 
обнаружена древнейшая керамика. 

Мотивы росписей керамики Джептуна п 
нижних слоев Чопан-депе очень просты — это 
•струйчатые п скобчатые вертикальные липни. 
В верхних слоях Чопан-депе перечисленные 
мотивы росписи заменяются орнаментом в виде 
вертикальных линий с горизонтальным пере
хватом. Начиная с VI яруса Чопан-депе, возни
кает орнамент в виде залитых треугольников; 
для средней поздней фазы джейтунской куль
туры характерны орнаменты в виде треугольни
ков вершинами вниз и примыкающих к ним 
вертикальных линий. 

Эта орнаментация, в отличие от характер
ной для нижних слоев Чопап-депе и Джейтуна, 
распространена на широкой территории, меж
ду Кызыл-Арватом и Ашхабадом па западе, а 
также па юго-востоке ов окрестностях селенпй 
Меана и Чаача Ашхабадского района. В цент
ральных райопах между Ашхабадом и Душа-
ном памятнпкп этого типа пока но обнаружены, 
что, возможно, связано с недостаточным обсле
дованием этого промежуточного района. 

Керамика типа найденной в поздних слоях 
Чопан-депе в настоящее время известна из 14 
пунктов, из них изучены 7: Вами, Келята, Но
вая Нпса, Тоголок-депе, Чопап-депе, Чагыллы-
депе п Монжуклы-депе. 

В настоящее время становится очевпдпым, 
что в пору позднего периода существования 
Чопан-депе началось продвижение древнейших 
земледельцев в поисках более плодородных зе
мель н обильных вод. На западе опн дошли до 
Кызыл-Арвата, а на юго-востоке до селений 
Меана-Чаача. Чагыллыпцы, (видимо, также, 
пришли из района Ашхабада п Геоктепе, на 
что указывает весь комплекс материальной 
культуры. 

Долговременпые глинобитные постройки, 
сменявшие друг друга па одном месте па про
тяжении столетий, свидетельствуют о том, что 
чагыллынцы были оседлыми земледельцами. 
По заключению M. M. Якубцинера, обугленные 
зерна злаков, обнаруженные на поселении Ча-
гыллы-депе, принадлежат карликовой и мягкой 
пшенице, а также ячменю. Первые оседлые 
поселения на юго-востоке типа Чагыллы-депе 
•были основаны в дельтах подгорных ручев, та
ких как Меана-сай или Чаача-сай. Как убеди

тельно показал Д. Д. Вукннич. древнейшим 
способом орошения был лиманный. Он был 
«прототипом всей современной ирригации, от 
него н получило начало земледелие в Закаспип... 
Земледельцы не создают никаких специальных 
сооружений, может быть, устраивают неболь
шой валик для удержания воды на некоторое 
время» 64. 

Техника земледелия была весьма прими
тивной, вначале она сводилась к подсеву семяп 
и взрыхлению почвы палкой-копалкой, уро
жай собирали жатвенными ножами и раз
малывали на зернотерках. На Чагыллы-депе, 
как и па Джейтуне, не обнаружены мотыги, 
характерные для таких ранних земледельче
ских поселений, как Сиалк и Хассуна. Видимо, 
основным инструментом древнейших земле
дельцев Южного Туркменистана была еще пал
ка-копалка, которая не сохранялась в культур
ных слоях. 

Земледелие требовало коллективного труда, 
что обусловливало коллективность владения 
землей и продуктов ее обработки. 

Развитие земледелия шло параллельно с 
развитием скотоводства. «Характерным момеп-
том периода варварства является приручение 
и разведение животных и возделывание расте
ний» 65,— птпет Ф. Энгельс. Видимо, первыми 
прцрученпымп были молодые жнвотпые, пой-
мапные при охране полей. Приручеппе их, как 
и первобытное земледелие, было, по-овпдпмому, 
делом женщин. Пойманные животные выкарм
ливались продуктами с общих полей н в свою 
очередь становились общей собственностью. 
Приручение диких животных еще более повы
сило продуктивность общнпного хозяйства. 
«За самкой дпкого буйвола нужно было охо
титься, прирученная же — она ежегодно при
носила теленка и, кроме того, давала молоко» 66. 

В нижних слоях Чопан-депе и на Джейтуне 
обнаружены кости мелких животных, а кости 
крупных начинают встречаться на поселениях 
времени поздпего периода существования Чо
пан-депе. 

Остеологические материалы, собранные на 
поселении Чагыллы-депе, определены В. И. Цал-
кпным, который считает, что кости овец 
и коз из всех горпзоптов, несомненно, отно
сятся к домашним особям. Кости крупного ро
гатого скота в самом нижнем горизонте (12) 
имеют общие размеры, свойственные диким 
формам, а во всех остальных принадлежали 

и Д. Д. Б у к п н п ч . Указ. соч., стр. 110. 65 К. М а р к с п Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 21, 
стр. 30. 

66 Таи же, стр. 159. 
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домашним. Видимо, одомашнение крупных жи
вотных началось несколько позднее, чем мел
кого рогатого скота. 

Следующая таблица может дать представ
ление о количественном соотношении костей 
различных животных, найденых при раскопках 
Чагыллы-депе (определение В. И. Цалкипа): 

телей сменился оседлостью первобытных зем
ледельцев и скотоводов. Из отдельных жилых 
домов с подсобными строениями и с дворами 
состоял поселок Чагыллы-депе так же, как и 
Джептун, дающие пример одинаковой «стан
дартной» планировки. Сейчас уже можно с 
уверенностью говорить о единой домостроп-

Таблица 

Название вида 
Строительные горизонты 

9/1 
111/7 

— 1/1 
2/1 

5 

2/1 
47/4 
1/1 
3/1 
2/1 

и 

23/.Ч 
2/1 
1/1 
— — 

7 

С/1 
124/9 

2/1 
1/1 
1/1 
2/1 

S 

_ 
22/3 

1/1 

1/1 
1/1 

0 

5/1 
21/2 
— 
— 1/1 

10 

84/3 
4/2 
— — — 

i l 

64/5 
1/1 
— — 1/1 

12 

3/1 
71/5 
— 1/1 
0/1 
1/1 

Крупный рогатый скот . 
Овцы и козы 
Собака 
Джейран 
Кулан 
Лисица 

15/1 
352/26 

6/1 
S/2 

18/1 
4/1 

Как видно из таблицы, роль охоты, как 
источника мясной пищи, становится менее 
значительной. Скотоводство уже доминирует, 
о чем также свидетельствует тот факт, что при 
раскопках Чагыллы-депе орудпя, связанные с 
охотничьим хозяйством, обнаружены в незначи
тельном количестве, а наконечников стрел во
все не найдено. Такой факт отмечен не только 
для Чагыллы-депе, но и для слоев северпого 
холма Апау и многих других поздненеолитнче-
екпх и энеолитпчеекпх памятников Южпого 
Туркменистана и Северного Ирана67. Р. Пам-
пеллп68 и Г. Шмидт, а за ними А. А. Семе
нов 69 отсутствие в северном холме Анау охот
ничьего оружия объясняют тем, что обитатели 
Анау, в силу географических условий, жили 
совершенно изолированно. Подобная постанов
ка вопроса, как нам кажется, неверна, потому, 
что она предполагает, что заимствование — это 
единственный путь ноявлеппя тех или иных 
форм орудий. По-видимому, дело заключается 
не в «изоляции», а в условиях материальной 
жизни общества в эту эпоху. Видимо, прав 
Д. Д. Букпнич, который объяспяет этот факт 
для Анау тем, что здесь уже роль охоты сильно 
уменьшилась, и человек очень скоро перешел 
к земледелию и скотоводству70. Это объясне
ние может быть применимо и к Чагыллы-депе, 
так как там материальные условия жизни оп
ределялись почти темп же факторами, что и в 
поселении Аиау (нижних слоях). 

Полуоседлый быт былых охотников-собира-

67 Е. Herzfe ld . Iran in the Ancient East, стр. 11. 
68 R. P u m p e 11 у. Указ. соч., VI. 
и А. А. С е м е н о в . Некоторые особенности мате

риальной культуры прошлых эпох Средней Азии. «Изв. 
Среднеазкомстариса», вып. III. Ташкент, 1928, стр. 11. 70 Д. Д. Б у к и н и ч. Указ. соч., стр. 96. 

40/6 
919/67 

17/8 
15/7 
30/7 

9/5 

тельной планировке поселений пеолитического 
времени Южпой Туркмении независимо от 
территориального расположения памятников. 

Интереспо, что в Чагыллы-депе так же, как 
в некоторых более поздних памятниках, еди
ничные погребепия находились в пределах по-
селеппя. Возможно, уже намечалась традиция 
захоронения в поселке, что характерно для 
раннеземледельческих культур Южной Турк
мении и Ближнего Востока (Анау, Сиалк). 

Однако находки погребеппн на поселениях 
джептупской культуры единичны, так что окон
чательно этот вопрос не может быть решен. 

Неолитические жители Чагыллы-депе не 
были изолированы. Обнаруживаются опреде
ленные связи с древнейшими племенами Ближ
него Востока, но прежде всего Ирана, что 
вполне естественно п попятпо при географиче
ской близости его к югу нашей республики. 

Так, находка бирюзовой бусины может 
указывать на культурно-исторические связи с 
северным Ираном, где пзвестпо Нишапурское 
месторождение (Горы Али Мирза). Следует 
упомянуть также месторождение бирюзы в 
районе Самарканда в горах Алтын Tay и Букан 
Tay71, что следует учитывать при дальнейших 
работах. Различпые поделкп из раковпн могут 
намекать на связи с жителями побережья 
Индийского океана п Прпкасппя. Отдельные 
находки (вулканическое стекло?) могут быть 
предварительно сопоставлены с месторожде
ниями Красиоводского полуострова. Все ска
занное с несомненностью свидетельствует о 
больших межплеменных контактах жителей 
Чагыллы с племенами сопредельных обла
стей. 

71 А. Ф е р с м а н. Драгоценные и цветные камни 
РОССИИ. ПГ„ 1922, стр. 143, 144. 
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Наметившееся еще раньше отставапне окру
жающих более северных племен теперь, в позд
нем неолите, стаповптся еще болео заметным. 
Параллельпо земледельчсско-скотоводческпм 
племенам подгорной полосы Капет-Дага по-
прежнему существуют охотннчье-рыболовче-
ские племена Прпаралья, Хорезма, пустынных 
районов восточного Туркменистана, а также 
охотники-собиратели горного Хоросана. Эти 
культуры нам пзвестны по находкам в верхних 
слоях пещеры у Джебела 72, стоянке Джанбас-
кала 4 73, находкам С. П. Толстова и М. А. Ити-
нон но Узбою 7t, небольшим сборам у Султан-

72 Л. П. О к л а д н и к о в . Пещера Джебел — памят
ник древней культуры прикаспийских племен Туркме
нии. «Труды ЮТАКЭ», т. VII. Ашхабад, 1956. 

73 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм. Л!., 1948, 
стр. 59—66. 

м С. П. Т о л с т о в. Работы Хорезмской археолого-
этнографической экспедиции АН СССР в 1949—1953 гг. 
«Труды ХАЭЭ», т. II. М., 1958; M. A И т и н а . Памят-

Бенда 75 и Сахат Еснре 7 6 , на низовьях Мургаба, 
Гечили-каке 7 7 в низовьях реки Теджена, а так
же на Келифском Узбое. 

Как видно, в неолитическую пору древней
шие земледельцы юга Туркмении сосуществу
ют с племепамп охотников-рыболовов, что не 
могло не сказаться на характере исторического 
развития материальной культуры юго-запада 
Средней Азии. Выявление конкретных связей 
и определенных контактов между этими пле
менами — первоочередная задача будущего. 

ннкн первобытной культуры верхнего Узбоя. «Труды 
ХАЭЭ». т. II. М., 1958. 

75 Сборы А. Ф. Ганялпна, 1951. Хранятся в Музее 
истории АН ТССР. 

76 Сборы А. А. Марущенко, 1959. 
77 Сборы В. В. Шумова, 194S. Хранятся в Музее 

истории АН ТССР; С. А. Е р ш о в. Археологическая 
коллекция с Келпфского Узбоя. «Изв. ТФАН», Л« 3,. 
1951, стр. SC. 



СЛОЖНЫЕ ЛУКИ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ И ИРАНА 
В СКИФО-САРМАТСКУЮ ЭПОХУ 

А . М . Х А З А Н О В 

Наиболее древние из дошедших до нас со
ставных лукав ' найдены в Египте и относятся 
ко времени Нового царства2. В Древнем н 
Среднем царствах был обычен простой дере
вянный лук3 . Согласно господствующему мне
нию, составной лук не был собственно египет
ским изобретением, а попал туда из Азии, воз
можно, вместе с гпксосами4. 

Составные луки Нового царства, несмотря 
на довольно сильное отличие в хронологическом 
отношении и по копструкции, все же имеют 
общие характерные черты. Они делались из 
деревяпной осповы, рога и сухожилий, причем, 
хотя выбор материала можно считать устано
вившимся, взаимное расположение и пропор
ции составных частей лука еще варьировали. 
Простейшими были луки с деревянной основой 
и роговымп пластинками, прилегающими к ней 
спереди и сухожилиями сзади. Более распро
страненным был лук, снабженный дополиитель-

1 В статье принята следующая терминология: про
стой лук — лук, сделанный из одного куска дерева, 
составной — лук, состоящий из единой деревянной ос
новы и других .материалов, как-то рог, кость, сухожи
лия, сложный лук — деревянная основа его из несколь
ких соединенных кусков дерева. 

2 H. B o n n e t . Die Waffen der Volker des alten 
Orients. Leipzig, 1926, стр. 136; F. E. B r o w n . A recently 
discovered compound bow. «Seminarium Kondakovia-
num», IX. Praha, 1937, стр. 3; W. E. M c l e o d . An un
published Egyptian composite bow in the Brooklyn Mu
seum. American Journal of Archaeology (далее: AJA), 
vol. 62, № 1, 1938, стр. 97 и ел. 

3 Вероятно, некоторые примитивные типы состав
ных луков существовали в Египте уже с глубокой 
древности, но они не получили широкого распростра
нения (И. М. Л у р ь е . История техники древнего 
Египта. В eG. «Очерки по истории техники древнего 
Востока». М.—Л., 1940, стр. 236). 4 H. E. W i n 1 о с k. The Rise and Fall of the Middle 
Kingdom in Fhebcs. New York, 1947, стр. 158; W. E. 
Mcleod. Egyptian composite bows in New York. AJA, 
vol. 66. J* 1, 1962, стр. 13. 

нымн боковыми накладками, также из дерева. 
Нередко слой рога имелся и на задней стороне 
основы лука. 

Этот новый тип многими исследователями 
весьма обоснованно отождествляется с углова
того впда луком, который приблизительно в 
это же время появляется па египетских релье
фах5. Ручка его была негнущейся, с выпуклым 
угловатым изгибом, причем этот угол достигал
ся скорее путем искрпвлепия деревянной осно
вы лука, чем соединением отдельных состав
ных частей. Никаких накладок на концах лука 
пе было. Когда такой лук натягивали, его су
живающиеся к концам плечп отходили назад 
почти прямо, и он приобретал вид полукруглой 
кривой, проходящей прямо через ручку. Были 
также луки и неутловатой формы-6. В длину 
они достигали в среднем 1,2—1,37 м. 

Составной лук такого типа в течение очень 
долгого времени бытовал в Передней Азии и 
широко представлен на ассирийских (рис. 1, 
1, 2) 7 и хеттских рельефах8. 

Эти луки доживают до ахеменидской эпохи 
и, возможно, бытуют еще некоторое время, но 
постепенно вытесняются более сложными и 
развитыми типами, хотя генетически и связан
ными с предшествующими. Конструкцию таких 
луков удается проследить благодаря находке 
одного из них в хорошем состоянии в погребе
нии из некрополя Baghouz (Yrzi), в 40 км к 

5 F. Е. В г о w п. Указ. соч., стр. 3 и ел.; W. E. M с 1 е-
0 d. An unpublished Egyptian composite bow..., стр. 398. 
Противоположное мнение см.: Е. В u 1 a n d a. Bogen 
und Pfeil bei den Völkern des Altertums. Wien. 1913, 
стр. 152; H. В о n n c t. Указ. соч. 

6 \V. E. M с 1 е о d. Egyptian composite bows..., стр. IS. 
7 A. von Le Gog. Bildoratlas zur Kunst und Kultur

geschichte Mittel-Asiens. Berlin. 1925, рис. 106. 
8 M. R i e m s с h n e i d e г. Die Welt der Hethiter. 

Slutlhart, 1954, табл. 6, 7,49; M. V i e y г a. Hittite ar t 
London, 1955, рис. 97. 
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Р и с . 1. Л у к н передневосточиых 
т и п о в 

1 — осада крепости ассирийскими вой
сками (с ассирийского рельефа из Ни
невии VII в. до н. э.); 2 — деталь ас
сирийского рельефа; з—лук типа Yrzi 
(по Ф. Брауну); J — деталь рельефа из 
Персеполя; 5—оттиск с ахеменидской 
цилиндрической печати "V—IV вв. до 
н. э.; G — изображение с цилиндричес

кой печати VI—V вв. до н. э-



юго-востоку от Дура-Эвропос9 (рис. 1, 3). Лук 
пз Yrzi относится к более позднему времени 
(Ф. Браун, опубликовавший его, относит по
гребение к I в. до н. е.— III в. н. э.), но, судя 
по изображениям, подобные луки бытовали 
уже в ахеменидское время. 

Этот лук отличается от предшествовавших 
прежде всего тем, что его впервые можно назвать 
сложным в прямом смысле слова. Его деревян
ная основа состоит пз нескольких соединенных 
кусков дерева; два коротких веслообразных 
куска образуют рукоять, с которой соединяются 
два тонких и гибких куска, составляющие пле
чи. С наружной стороны к деревянпон основе 
прикреплялись три роговые полосы: две длин
ных для каждого плеча и короткая центральная 
для утолщения рукояти. К задней стороне был 
прикреплен слои сухожплпй, которые перво
начально накладывались IB полувязком состоя
нии и, застыв, образовывали однородную массу, 
твердую и эластичную. Концы лука сделаны 
негибкими; для этого онн были укреплены 
двумя парами костяных накладок, длиной со
ответственно 17 п 22,5 см. Весь лук (длина его 
1,27 м) целиком был покрыт спиральной обо
лочкой пз волокон сухожилий, которая одно
временно и предохраняла его и делала его 
более упругим, более компактным. Вероятно, 
первоначально была еще впешняя декоратив
ная оболочка. 

Лук пз Yrzi более совершенной конструкции 
п значительно больших рефлекторных способ
ностей, чем найденные в египетских гробницах 
пли изображенные на переднеазнатскнх релье
фах. Прямая, негнущаяся, выступающая впе
ред средняя часть (ручка) обеспечивает твер
дую опору. Негнущиеся концы сообщают до
бавочное противодействие и увеличивают пер
воначальную силу отражения у лука с натяну
той тетивой. Гибкие плечи расширяются у ру
коятки и постепенно сужаются к концам. Фор
ма натянутого лука получается очень откры
той, с тенденцией к угловатости. Главный не
достаток этого типа — сравнительно малая 
площадь эффективного натяжения, так как в 
местах соединения плеч с рукоятью первые не 
имеют такой гибкости, как в других местах. 

Луки типа Yrzi и близких к нему вариан
тов, насколько можно судить по изображениям, 
были в ахеменидское время наиболее распрост
раненными, хотя еще встречались и старые 
типы. Это луки царской стражи на церемо
ниальных рельефах Персеполя и Суз10 

9 F.E.Brown. Указ. соч. 10 F. Sar re . Die Kunst des alten Persien. Berlin. 
1923, табл. 27, 38; R. Gh i r shman . Iran. Great Bri
tain, 1954, табл. 18. 

(рис. 1, 4), па печати Дария I (Брптанский-
музей) и других ахеменидскнх печатях 
(рис. 1, 5, 6) " . Они встречаются на ахеменид
скнх дарпках12, сндонскпх тетрадрахмах сат
рапа Эвагора II и монетах других сатрапов13. 
Такой лук изображен на золотой пластинке от 
ножен меча пз аму-дарьинского клада и па 
ножнах мельгуповского меча и . 

Все эти луки, несомненно, сложные, с более 
или менее прямой, выступающей вперед сред
ней частью (ручкой) и плавно отогнутыми 
назад в натянутом состоянии плечами. Некото
рые отличия наблюдаются в концах, которые 
изображаются то прямыми, как у находки из 
Yrzi, то изогнутыми. Вероятно, и в ахеменид
ское время концы лука делались твердыми, не
гнущимися, возможно, даже они были с костя
ными накладками, прямыми или изогнутыми. 
Во всяком случае, очень мои;ет быть, что такие 
накладки были у луков на рельефах Персеполя 
и Суз. В пользу этого предположения можло 
привести косвенный аргумент. На некоторых 
изображениях натянутые лукп асимметричны, 
что можно объяснить присутствием концевых 
костяных накладок неравной длпны, как это 
обычно и бывало, в результате чего длнпа гиб
кой поверхности плеч была различной. 

И еще один тип, хотя по всей видимости и 
не столь частый, встречается в ахеменидское 
время. Это так называемый скифский лук, или, 
как его иногда еще пазывают в зарубежной ли
тературе, «купидонов». Изображение его мы 
видго! уже на индийском рельефе с гробницы 
Кызкапан VU—VI вв. до н. э1 5 (рис. 2, 1). 
Изображается он и па монетах ,6.Счптать этот 
лук местным, у нас нет никаких оснований. Он, 
несомненно, принесен в Иран с севера, из 
евразийских степей, вероятно во время ноходов 
киммерийцев и скифов. Именно к скифам от
правлял Кпаксар мидийских юношей учиться 
искусству стрельбы из лука 1?. 

Родиной скифского лука были евразийские 
степи, причем появился он там довольно рано, 
возможно еще в бронзовом веке. В пользу 
этого говорит развитие бронзовых и костяных 

11 О. M. D a l t o п. The treasure of the Oxus. Lon
don, 1926, рис. 7; F. S a r r e . Указ. соч., рис. 52. 

12 J. d e M o r g a n . Manuel de Numismatique Orien
tale, t. I. Paris, 1923, рис. 17,18; В. G h i r s h m a п. Указ. 
соч., табл. 25, с, d. 

13 J. de M o r g a n . Указ. соч., рис. 36, 51; О. М. 
D а 11 о п. Указ. соч., рцс. 11. 

14 О. M. D а 11 о п. Указ. соч., рис. 11. 
15 И. М. Д ь я к о н о в . История Мидии. М.— Л., 1956,. 

рис. 58. 
16 F. S а г г е. Указ. соч., табл. 51, 1, 2; J. de M о г-

g a n . Указ. соч., рис. 27; R. G h i r s h m a n . Указ. 
соч., табл. 25, Л. . 

17 Г е р о д о т, I, 73. 
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Рис. 2. Скифские луки 
I — индийский рельеф с гробницы Кызкапап VII—VI вв. до н. э.; г — скиф, натягивающий лук (деталь 

куль-обского сосуда); 3 — скифский лук (по Ф. Брауну); 4 — золотая бляшка из кургана Куль-Оба 

наконечников стрел эпохи средней и поздней 
бронзы на степной территории СССР. Скифские 
наконечники ранних типов столь явно ведут 
свое начало от них по форме, материалу и весу, 
что им был должен соответствовать и лук скиф
ского или близкого ему типа, или его прототип. 
Костяная пластппка с желобком для привязи 
тетивы, обнаруженная О. А. Крнвцовой-Грако-
вой на Алексеевской поселении, подтверждает 
такое предположение. Другая, обнаруженная 
там же широкая костяная пластина, возможно, 
служила накладкой на среднюю часть сложного 
лука 1S. 

К сожалению, известен нам скифский лук 
почти исключительно по изображениям — нет 
ни одной находки его в хорошей сохранности. 
Судя по форме, это, несомненно, лук сложный, 
и основа должна была состоять из нескольких 
кусков дерева 19. Концы и ручка, прямые или 
изогнутые, должны были быть абсолютно не-

18 О. А. К р и в ц о в а - Т р а к о в а. Алексеевское по
селение и могильник. «Труды ГИМ», вып. XVIII, 1948, 
рис. 16, 12. 19 Сравнительно хорошо сохранившаяся средняя 
часть такого лука найдена в Нижнем Поволжье, в сар
матском погребении прохоровского времени (Усатово, 
курган 19, погребение 2). Она состоит из трех кусков 

гнущимися, зато плечи чрезвычаино гибкими. 
Такое резкое различие в функциональном па-
значении различных частей обусловливало и 
своеобразный внешний вид: при надетой тети
ве плечи выступали' впереди ручки п уже ча
стично находились в изогнутом пружинящем 
состоянии, принимая дугообразные очертания. 
В натяпутом состоянии вся сила натяжения 
падала опять-таки на плечи, и они должны бы
ли отходить почти прямо назад, изгибаясь еще 
больше (рис. 2, S). По меткому замечанию древ
них авторов, внешний вид такого лука напоми
нает очертания северного берега Черного мо
ря20 . Такой лук изображен, например, на во
ронежском и куль-обском сосудах (рис. 2, 2), 
на золотых бляшках из Куль-Обы21 (рис. 2, 4), 
ольвийских, фракийских и македонских моне-
тах22 и рисунках на греческих вазах, 
дерева и в негнущихся частях обложена двумя тонки
ми деревянными пластинками (И. В. С и н и ц ы н. Ар-
лиологические раскопки на территории Нижнего По
волжья. Саратов, 1947, стр. 16, рис. 39). 

20 Страбон, II, 5, 22. Древнейшее упоминание об 
этом у Гекатея Милетского (Г е к а т е и. Фрагменты, 
163). 21 E. Minns. Scythian and Creeks. Cambridge, 1913, 
рис. 90, 93. 22 A. H. 3 о г р а ф. Античные монеты. МНА, № 16, 
1951, табл. XXXII, IS—17. 
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Вероятно, для изготовления таких луков, 
помимо дерева различных сортов, использова
лись рог и сухожилия. Применение костяных 
накладок, особенно на концах, кажется мало
вероятным. Изогнутые концы могли получаться 
путем применения рога пли скорее намерен
ным изгибанием дерева. 

Размеры подобного лука невелики. Обычно 
онп определяются в 0,6—0,8 м23. Преимуще
ством его была довольно большая отражающая 
способность при сравнительно небольших раз
мерах. Однако это же оборачивалось и недо
статком, так как главная нагрузка при натяги
вании и стрельбе падала на небольшую пло
щадь гибких плеч. Такой лук был хорош для 
использования небольших стрел с легкими на
конечниками. И действительно, как установил 
Э. Ленц, длина стрел едва ли многим превыша
ла 0,6 м 24. 

Скифский лук был известен далеко за пре
делами собственно Скифии. Мы встречаем его 
в Греции, где, впрочем, лук вообще никогда не 
был ведущим видом оружия25, в Передней 
Азии п на всем поясе великих евразпйскпх сте
пей. У сарматов такие луки бытуют в савромат-
скую и прохоровскую эпохи26. О распростра
ненности их у среднеазиатских кочевников мы 
можем судить хотя бы по тому, что именно та
кой лук принесли с собой парфяне со своей 
среднеазиатской родины.27. Вероятно, он был 
известен и в Южной Сибири28, а может быть, 
и еще далее на восток. 

На всей этой огромной территории от Гре
ции до Сибири луки скифского типа, вместе с 
очень близкими вариантами бытовали вплоть 
до начала нашей эры, а пережпточно и еще 
позднее, но уже в последних веках до нашей 
эры в евразийских степях п в Иране начались 
изменения, приведшие к появлению новых, бо
лее совершенных типов луков, которые обычно 

23 А. С. Л а п п о - Д а н п л е в с к и ц . Скифские древ
ности. Записки отделения русской и славянской архео
логии Археологического общества (ЗОРСА), т. IV, 1SS7; 
стр. 74; Э. Л е н ц. Заметки о предметах вооружения из 
раскопок 1У03 г. близ с. Журовкн Киевской губернии. 
ИАК, вып. 14, 1905, стр. 68; Б. Н. Г р а к о в . Техника 
изготовления металлических наконечников стрел у 
скифов и сарматов. «Труды РАНИОН», V. М., 1930, 
стр. 76; К. Ф. С м и р н о в . Вооружение савроматов. 
МИА, № 101, 1961, стр. 32. 

м Э. Л е и ц. Указ. соч., стр. 64, 65. 
" W. W. Т а г п. Hellenistic Military and Naval de

velopments. Cambridge, 1930, стр. 85. 
" К . Ф. С м и р н о в . Указ. соч., стр. 31, 32; М. Г. 

М о ш к о в а . Памятники прохоровской культуры. САИ, 
вып. Д1—10. М., 1963, стр. 30, 31. 

27 F. А 11 h e i m. Weltgeschichte Asiens im griechi
schen Zeitalter. Halle (Saale), 1948, стр. 28, 29. 28 С. И. Р у д е н к о. Сионрская коллекция Петра I. 
САИ, вып. ДЗ—9. М.-Л., 4962, стр. 19. 

для Центральной и Восточной Европы, Сред
ней Азии и Сибири называются луками гунн
ского типа и считаются или непосредствепно 
гуннскими, или заимствованными у них. Глав
ной причиной подобных изменений было усо
вершенствование и распространение оборони
тельных доспехов. Подробнее об этом будет 
говориться ниже. 

«Гуннский» лук (рис. 3, 4), как и скифский, 
имел деревянную основу из нескольких кусков 
дерева, иногда различных пород. К ней при
креплялись пластинки рога, сухожилия, костя
ные накладки и т. д. Характерная особенность— 
применение костяных накладок для придания 
определенным частям способности не гнуться. 
В типичных случаях таких накладок семь: по 
две парных на каждый из концов и три в сере-
дпне (рис. 4) . Внутренняя сторона накладок 
шершавая, часто на ней заметны поперечно-
косые насечки для лучшего приклеивания к де
реву. Наружная поверхность их залощена и 
делалась слегка выпуклой. На концевых на
кладках — вырезы для тетивы, на них часто про
слеживаются бороздки от ее трения о костяную 
поверхность. Размеры концевых накладок не
одинаковые — одна пара была длиннее другой. 
Тетива крепилась прочно только на конец с бо
лее длинными накладками, на противополож
ный она надевалась перед тем, когда лук натя
гивался для стрельбы. Часто на более длинной 
паре вырез делался прямоугольной формы, так 
как там тетива закреплялась наглухо, а на бо
лее короткой — полукруглой для удобства на
девать петлю. Срединные накладки состояли из 
двух боковых, форма которых приближалась к 
трапециевидной, располагавшихся по обе сторо
ны рукоятки таким образом, что их широкое 
основание было обращено вперед. Между ними, 
обычно с задней стороны лука, располагалась 
третья накладка, ровная и узкая, с несколько 
расширяющимися концами. Таким образом, 
рукоять и концы лука сделаны негнущимися, 
в то время как плечи должны были быть весь
ма гибкими. Они обкладывались роговыми или 
костяными пластинками. Поскольку длина пар 
концевых накладок неодинакова, гибкая по
верхность каждого плеча была различной, и 
соответственно само оружие должно было быть 
асимметричным. 

В целом гуннский лук с его дугообразными 
плечами походит на скифский, хотя п без та
ких изогнутых концов (рис. 3, 4). Такой лук 
мы видим на китайском изображении гун
нского князя (рис. 3, 1)29 и на фигурках 

29 В. L a u f е г. Chinese clay figures, p. I. Field Mu
seum of Natural History, anthropological series, vol. XIII, 
№ 2. Chicago, 1914, табл. XXXII. 
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Рис. 3. Гуннские луки 
изображение гуннского князя я китайской летописи; 
щгурки гуннских всадников (Впутрепняя Монголия) 

г — золотые накладки на лук из Якушовиц (Польша) и Псяю-
сега (Венгрия V 8. и. 8.); * — гуннский лук (по Ллфельпи) 

гуннских всадников из внутренней Монголии 
(рис. 3, 3) м . 

Отличительной чертой гуннского лука были 
его большие размеры: длина в среднем достига
ла 1,2—1,6 м. Это не случайно. У сложных лу
ков типа скифского с негнущимися плп гибки
ми лишь в незначительной степени средней 

30 Сэкаи какстаку тайкэй (Энциклопедия мировой 
археологии), т. 9. Токио, 1962, рис. 253 (на японск.яз.). 

частью (рукоятью) и краями сила натяжения 
падала в основном на эластичные плечи. По
этому для того, чтобы увеличить дальнобойность 
плп усилить мощность, надо было увеличить ве
личину гибкой поверхности. А это могло дости
гаться плп сокращением размеров негаущихся 
частей, как это было в период раннего средне
вековья, или увеличением общих размеров. 
Развитие гуннского лука пошло в последнем 
направлении. 
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Однп из наиболее ранних находок костяных 
накладок на лук — это находки в Забайкалье, 
в Нопн-улпнскпх курганах31 и в Ильмовой па
ди 32, где встречен полный их комплект (всего 
7 экз). 

Концевые и срединные накладки найдены 
при раскопках Иволпгнского городища33. На
кладки из Нонн-Улы и Ильмовой пади относят
ся ко времени около рубежа новой эры, а из 
Иволгпнского городища может быть еще более 
ранние. О более древних накладках из Бело-
усовского погребения упоминает А. П. Оклад
ников34. Наконец, о большой древности тради
ции изготовления костяных накладок в Восточ
ной Снбнрп свидетельствует опубликованное 
А. П. Окладниковым погребенпе у реки Цэпань, 
датируемое VIII—IV вв. до н. э.35 В нем встре
чены две пары концевых накладок, хотя и от
личных от гуннских, более коротких и изогну
тых. 

В Южной Сибири в грунтовых погребениях 
нзыхского этапа таштыкской культуры, дати
руемого Л. Р. Кызласовым I в. до н. э. — 
I в. н. э., найдены деревянные модели сложных 
луков гуннского типа 36. 

В Туве, в кургане около оз. Кара-Холь, ко
торый А. Д. Врач относит к гунно-сарматскому 
времени, обнаружены две пары концевых и 
остатки срединных накладок 37. Интересно, что, 
мало отличаясь по форме и назначению от обыч
ных, они сделаны не из костп,. а пз маральего 
рога. 

Далее на восток костяные накладки на лук, 
такие же, как забайкальские, найдены во внут-

31 С. И. Р у д е н к о. Культура хуннов я нопнулнн-
скне курганы. М.— Л., 1962, стр. 25. 32 Ю. Т а л ь к о - Г р п н ц е в н ч . Суджннское доисто
рическое кладбище в Ильмовой пади. «Труды Троиц-
косавско-Кяхтпнского отделения Приамурского отд. 
РГО», т. I, вып. 2. М., 1898—1899, стр. 10; Г. Б. С ос
нове к ни. Раскопки Ильмовой падн. CA, VIII, 1946\ 
стр. 62. 

33 Л. В. Давыдова н В. П. Шилов. Предвари
тельный отчет о раскопках Нпжне-Иволгинского го
родища в 1949 г. «Записки Бурят-Монгольского научно-
исследовательского института культуры», т. XIV. 
Улан-Удэ. 1952. стр. 112: Л. В. Давыдова. Ивол-
пшекое городище. CA. XXV, 1956, стр. 291, рпс. 21. 
10—14. 

3< А. П. О к л а д в и к о в. Погребение бронзового 
века в Ангарской тайге. КСИИМК, вып. VIII, 1940, 
стр. 112. 35 Там же, стр. 107, рис. 37. 3t Л. Р. К ы зла со в. Таштыкская эпоха в истории 
Хакасско-Мпнусннской котловины. М., I960, стр. 110. 37 А. Д. Г р а ч. Археологические исследования в Ка
ра-Ходе и Мовгун-Тайге (полевой сезон 1958 г.). 
«Труды Тувинской комплексной археолого-этно-
графнческой экспедиции», т. I. M.— Л., 1960, стр. 93, 
рис. 32. 

Рнс. 4. Костяные накладки на лук из погребения 
на поселении Ак-Тобе 2 

ренней Монголии в в Восточном Туркестане 38. 
Из находок лучше всего сохранился лук, опубг 
линованный Ф. Бергманом. Он обнаружен це
ликом, но при транспортировке сильно повреж
ден, до того, как его успели описать. Деревянная 
основа его состояла не менее чем из двух кусков 
дерева. К ней были прикреплены сухожилия и 
снаружи полоса рога, доходившая до костяных 
концевых накладок и даже частично перекры
вавшая их. Одна пара концевых накладок дости
гала в длину 25,5 см, другая около 32 см. На 
меньших видны следы борозды, сделанной те
тивой. От срединных накладок сохранилась 
только узкая изогнутая полоса рукояти. Общая 
длина лука достигала 1,4—1,5 м. Очевидно, та
ким должен был быть обычный лук гуннско
го типа. 

К сожалению, памятники, в которых най
дены эти луки, датируются слишком обще — 

38 М. А. Stein. Serindia, IV. Oxford, 1921, табл. PLI; 
Он же. Innermost Asia. Oxford, 1928, табл. VI; Folke 
Bergman. Archeological researches im Sinkiang. The 
Sino-Swedish expedition, publ. 7; VII : I. Stockholm, 
1939, стр. 121 — 124, табл. IS, 10, рнс 30; Лю Г у а н ь -
м н н ь. Внутренне-Монгольская экспедиция ИА АН Ки
тая. Стоянка и погребения в местности Южный Янц-
зипнцы в Валингжунском хошуно Внутренней Монго
лии (на кит. яз.). Каогу, 1964, № 1, стр. 42, рнс. 4, 12. 
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обычно временем Ханьской династии в Китае 
(например, Ф. Бергман датирует погребение, 
в котором найден опубликованный им лук, 
I в. до н. э. — IV в. н. э.). 

Луки гуннского типа встречались также 
в самом Китае 39 и Корее40, куда они несомненно 
пронпклп от северных кочевых соседей. 

Довольно в большом количестве костяные 
накладки, п даже сами луки, обнаружены 
в Средней Азии. Особешю часто встречаются 
они в подбойных и катакомбных погребениях 
Тянь-Шаня п Кнргизпн. Pix много в Кепколь-
ском могильнике, который теперь датируется 
II—IV вв. н. э.41 Они обнаружены в кургане 
№ 1 Джоон-Тобе (четыре концевых и две сре
динных) 42, в катакомбе № 7 Кызарта (точное 
количество их нельзя установить из-за фраг
ментарности находок) 43, в кургапах № 17 и 19 
Тарасу, причем в последнем встречены все 
7 накладок 44. В Айгырджале, в кургапе № 10, 
обнаружены две костяные накладки вместе 
с болыглгмп железными трехлопастными нако
нечниками стрел, длиною 10,2 см45. В кургане 
№ 19 того же могильника костяные накладки 
(вероятно, от нескольких луков) найдены в пар
ном погребепип46. Еще несколько костяных 
накладок вместе с крупными железными нако
нечниками найдены в кургане № 26 того же 
могильника 47. В кургане № 2 могильника Чом-
тобе обнаружены все 7 накладок. Здесь удалось 
установить длину лука, равнявшуюся 1,42 M4 S . 
Длину лука удалось установить и по паходкам 
в кургане № 1 могпльника Калмак-Тюбе, где 
также встречен полный набор костяных пакла-

м F. Е. B r o w n . Указ. соч., стр. 9; В.. G h i r s h -
m a n. Iran. Partbes et Sassanides. Paris, 1962, рис. 346. 

40 Имеется в виду полный набор костяпых накла
док на лук, найденный в погребении IV в. н. э. в Пьон-
яне в Северной Корее (J. W e r n e r . Beiträge zur Ar
chäologie des Attila-Reiches. München, 1956, стр. 47). 

41 Л. Н. Б е р н ш т а м. Кепкольскпй могплышк. Л., 
1940, стр. 21, табл. II; М. П. Г р я з п о в. Рецензия на 
книгу А. Н. Бернштама «Кепкольскпй могильник». 
КСИИМК, вып. XI, 1945, стр. 148: С. С. С о р о к и н . 
О датировке и толковании Кенкольского могильника. 
КСИИМК, 64, 1956; И. Ко ж о м б е р д п е в. Катакомб-
ные памятники Таласской долины. В сб. «Археологи
ческие памятники Таласской долины». Фрунзе, 1963, 
стр. 12, рис. 11, 7. 

42 И. К о ж о м б е р д п е в. Указ. соч., стр. 56. 57; 
рис. 11, 1—6. 

43 А. Н. Б е р и ш т а м. Нсторнко-археологнческпе 
очерки Центрального Тянь-Шаня н Пампро-Алая. МИЛ, 
J6 26, 1952, стр. 62. 

44 А. К. К и б п р о в. Археологические работы в Цен
тральном Тянь-Шане. «Труды Киргизской археолого-
этнографической экспедиции», т. II. М., 1959, стр. 114, 
115, рис. 19, 5. 

45 Там же, стр. 122. 
48 Там же, стр. 125. 
47 Там же, стр. 126, 127. 48 Там же, стр. 128, рис. 26. 

док и где она равнялась 1,28—1,3 м *'. Все эти 
погребения датируются первой половиной I ты
сячелетня н. л. 

Две накладки от срединной части лука най
дены в кургане № 4 усуньского кургапного 
могильника Чпльпек (Киргизская ССР, около 
озера Иссык-Куль). М. В. Воеводский и 
М. П. Грязнов датируют его III —I вв. до н. э.50 

В Фергане известны костяные накладки из мо
гильников Гур Мироп, Шангирь и Боркорбаз 5 |, 
а также с городища Шурабашат II5 2 . 

В Киргизии, в Ошскои области, в могиль
нике Кара-Булак обнаружены 4 лука хорошей 
сохранности. Деревянные основы их состояли 
из 7 тонких составных пластин, соединенных 
для плотности таким образом, что конец одной 
из лих заходит за конец другой, в результате 
чего пластины как бы образуют одно целое. У 
таких луков дугообразные плечп соединены ко
роткой рукоятью. Наружная поверхность плеч 
для большей упругости обложена пластинками 
из бычьего рога. Бсего было 7 костяных накла
док для негнущихся частей — 2 пары концевых 
и 3 срединные. Длина луков колебалась от 1,4 
до 1,65 м. Ю. Д. Баруздин датирует Кара-Булак-
екпй могильник II—IV вв. н. э., однако отмечает 
в нем и погребения первых веков н. э.53 

Несколько костяных накладок обнаружены 
М. Г. Мошковой в погребении первых веков н. э. 
при раскопках Абатских курганов в Западной 
Снбпри в 1963 г. 

В Ташкентском оазисе лук с семью костя
ными накладками хорошей сохранности найден 
in situ в погребении па поселении Ак-Тобе 2, 
относящемся к рубежу IV—V вв. н. э. (рпс. 4) . 
К сожалепню, деревянная основа превратилась 
в труху, и проследить ее конструкцию не уда
лось. Длина концевых накладок 9—9,3 см и 
18,2—23,7 см. Длина срединных трапециевид
ных 32 см по длинной стороне, ширина 2.8— 
3.2 см. Длина срединной узкой накладки 
18,7 см, при ширине в 1 см. Общая длпна лука 
достигала 1,2 и м . 

43 Там же, стр. 132. 
50 М. В. В о е в о д с к и й п М. П. Г р я з н о в . 

У-суньскнс могпльнпкн на территории Киргизской 
ССР. ВДИ, 193S, № 3 (4), стр. 175, рис. 33. 

81 С. С. С о р о к и н . Боркорбазскпй МОГИЛЬНИК. 
«Труды Государственного Эрмитажа», т. V. Л., 1961, 
стр. 137, табл. 15. 

52 Ю. 3 а д н е п р о в с к и й. Археологические па
мятники южных районов Ошскои области. Фрунзе. 
1960, рпс. 6, 3, 7—10. 

53 10. Д. Б а р у з д и н . Кара-Булакский могильник. 
«Изв. АН Киргиз. ССР», серия общественных наук, 
т. III, вып. 3, 1961, стр. 61 и ел., рпс. 11. 

84 Б. И. В а й н б е р г, Л. М. Л е в и н а . Поселение 
Ак-Тобе 2. «ТИИАЭ АН Каз. ССР» (в печати). 
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На территории того же оазиса костяные на
кладки встречены в погребениях Янгп-Юля55 

и Ореховской и на городище Каунчи56. 
В Бухарском оазисе костяные накладки об

наружены О. В. Обельченко в Кую-Мазарском 
могильнике57. К сожалению, кроме простого 
упоминания об этом факте, никаких подроб
ностей в отчете нет. 

В Хорезме несколько концевых накладок 
найдены на Кой-Крылган-кале. К концу III в. 
н. э. относится замечательная находка из дворца 
Топрак-кала, где обнаружена мастерская по из
готовлению луков. Деревянная основа их склеи
валась из многих кусков дзельквы (дерева пз 
семейства ильмовых). Плечи очень широкие, до 
6 см, на концах и в середине — костяные наклад
ки. Длина лука достигала 1,6 м 58. 

На нижней Сыр-Дарье костяные накладки 
найдены и в нижних и в верхних слоях городи
ща Джеты-Асар 3 (Алтын-Асар), которые дати
руются в пределах от начала нашей эры до V — 
Vil вв., и в кургане № 2 из южной курганной 
группы у того же памятника (И—IV вв. н. э.) 53. 

У сарматов луки с костяными накладками 
появляются уже в сусловскую эпоху. Концевые 
накладки, из которых самая длинная достига
ла 18 см, найдены в кургане № 51 Сусловско-
го могильника (рис. 5) 60. Костяная пластин
ка со скошеннымп концами — обкладка лука — 
обнаружена II. В. Спницыным в погребении 
с южной орпентировкой покойника кургана J6 5 
северо-восточной группы у станции Сайхпн6'. 
Вероятно, в это время луки с концевыми наклад
ками у сарматов еще сосуществуют со старыми, 
небольшими, скифских типов. Об этом, кажется, 

55 Г. В. Григорьев . Келесская степь в археоло
гическом отношении. «Изв. АН Каз. СЮР», № 46. сер. 
арх., вып. 1, 1948. 55 Г. В. Григорьев . Каунчн-тепе (раскопки 
1935 г.). Ташкент, 1940, рис. 42. 57 О. В. Обельченко. Кую-Мазарскпй МОГИЛЬНИК. 
«ТПИАЭ АН Узбек. ССР», вып. VIII. Ташкент, 1956, 
стр. 226, рпс. 13. 58 С. П. Т 0 л с т о в. Хорезмская археолого-этногра-
фпческая экспедиция АН СССР (1945—194S гг.). «Тру
ды ХАЭЭ». т. I, 1952, стр. 33 и ел. Анализу луков нз 
Топрак-калы будет посвящена отдельная статья, под
готовляемая нами совместно с 10. А. Рапопортом. 59 С. П. Т о л с т о в. Работы Хорезмской археолого-
этнографнческои экспедиции АН СССР в 1949—1953 гг. 
«Труды ХАЭЭ», т. II, 1958, стр. 249, рпс. 122, 1; Л. М. 
vT e в и н а. Керамика и вопросы хронологии памятни
ков джеты-асарскои культуры (в этом сборнике). w П. С. Р ы к о в. Сусловскнн курганный МОГИЛЬНИК 
«Уч. зап. СГУ», т. IV, вып. 3, 1925, стр. 10, 46, рис. 13; 
П.Степанов. Изделия нз дерева в курганах Суслов-
ского курганного могильника. «Уч. зап. СГУ», стр. 53, 
54. 61 И. В. Си и и цы п. Археологические исследова
ния Заволжского отряда (1951—1953 гг.). МИА, Л» 60, 
1959, стр. 147. 

Рис. 5. Костяные накладки на лук нз кургана Лг 51 
Сусловского могильника 

можно судить по изображениям сарматов на 
колонне Траяна, несмотря на всю их несомнен
ную условность: сарматские луки там большей 
частью приближаются к старым типам62. 

Значительно большее количество костяных 
накладок на лук относится к позднесарматско-
му времени. 

Так, обломки костяных обкладок, три широ
ких срединных и две узких концевых, найдены 
в погребении 1—12 у с. Харьковки. На обратной 
стороне их — царапины в виде сетки для более 
плотного сцепления с деревянной основой63. 
Накладки вместе с истлевшей деревянной осно
вой обнаружены в подбойном погребении кур
гана № 2 у ст. Нижний Баскунчак (рис. 6). 
Концевые накладки этого лука имеют в длину 
соответственно 30 и 24,5 см при ширине 

62 С. С ich о г i us. Die reliefs der Trajanssäule. 
I Tafelband. Die reliefs des ersten dakischen Krieges. 
Berlin. 1896, табл. XIX, XXIV. XXVIII. 63 Раскопки Б. II. Гракова и П. С. Рыкова 1926 
гим. 
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Рис. G. Костяные накладки на лук из кургана 
№ 2 у ст. Нижний Баскунчак 

в 1,5 см. Срединных накладок всего две, они дли
ной 21 н 19,5 см, при ширине в 3 см. В целом 
лук достигал длины в 1,4 м 64. В большом ко
личестве костяные накладки обнаружены в Ка-
линовском могильнике (курганы № 7/1, 11/1. 
28/2 , 36/1) 6о. Однако все они фрагментарны, 
поэтому определить точно их размеры и коли
чество в каждом отдельном случае затрудни
тельно. Пара концевых накладок, найденная 
in situ в кургане № 11/2, имела в длину 25 см66. 
Следует отметить также, что отдельпые фраг
менты из кургана № 28/2 походят па узкую 
срединную накладку, располагавшуюся между 
двумя трапециевидными. Поэтому представля
ется вероятным, что в данном случае у лука 
было 7 накладок (4 концевые, 3'срединные), а 
может быть, и больше. 

Костяные накладки встречены также в Ши-
повском могильнике (V группа, курган № 2) 67, 
в могильнике «Три брата» (II группа, курган 

w П. Р ы к о в . Археологические разведки и раскоп
ки в Нажне-Волжском крае, произведенные в 192S го
ду. «Изв. Нижне-Волжского института краеведения", 
т. 3. Саратов. 1929, стр. 143, рпс. 13. 

65 В. П. Ш и л о в. Калнповскнн курганный могиль
ник. МИА, Л» 60, 1959, стр. 494, рпс. 61, 1—3, 6—9, 12— 
16. 

66 Там же, стр. 359, рпс. Gl, /, 2. 67 П. Рыков. Археологпческпе раскопки п развед
ки в Нижнем Поволжье н Уральском крае летом 1925 г. 
Саратов, 1926, стр. 12. 

№ 26) cs, в кургане № 3 из группы Лбганеры65. 
Незначительные размеры фрагментов и плохая 
сохранность не позволяют охарактеризовать их 
определеннее. 

Луки с костяными накладками продолжают 
бытовать в Нижнем Поволжье и по окончании 
шиповской культуры, в группе так пазываемых 
поздненшпх сармато-аланских погребении. 
Прежде всего следует отметить лук (длиной до 
1,65 см), найденный в кургане № 1 первой 
курганной группы близ хутора Авиловокого 70. 
Правда, погребение, в котором он был найден, 
следует датировать VII—VIII вв., но сам лук 
стоит еще в самом конце типологического ряда 
описываемого тппа. Деревянная основа его сох
ранилась плохо, зато обнаружен в хорошей сох
ранности весь комплект костяных накладок. 
Их на этот раз девять. Парные концевые дости
гают в длину до 24 см, прп шпрпне от 1,5 до 2 см. 
Кроме того, на каждом конце была добавочная 
костяная пакладка, клиновидной формы, дли
ною 11,5 см, три срединные накладки, две — 
трапециевидные длиной 30 п 27,5 см, прп шпрп
не в 3 см, п третья тонкая, ровная, несколько 
расширяющаяся к концам, длпна ее 19 см, ши
рина 1см. 

Обломки костяных накладок найдены также 
в курганах с сожженпем блпз г. Покровска 
(Энгельса) (курганы№ 17, 18) "' и у с. Ровное 
(Эеельман) "2 (в кургане Д-42). 

На Кубани концевая и фрагменты средин
ной накладки найдены в кургане № 29 у ст. Усть-
Лабпнской (раскопки Н. И. Веселовского, 
1902 г.), который можно датировать I—II вв. 
и. э.73 

В Керчи костяные накладки были найдены 
в склепе № 154 из раскопок 1904 г. на Госпи
тальной улице вместе с крупными наконечника
ми стрел с ромбическими лопастямп п индикаци
ей монеты Валептшшапа I (364—379 гг.) ~*. 

Перейдем теперь к вопросам, связанным со 
Gs П. Р ы к о в. Археологические раскопки курганов 

в урочище «Три брата» в Калмыцкой области, произ
веденные в 1933 и 1934 гг. CA. вып. I. М.—Л., 1936, 
стр. 155. 

" П . Р ы к о в. Отчет об археологических работах, 
произведенных в Нижнем Поволжье летом 1929 г. 
«Журнал Нпжне-Волжского института краеведеппя», 
1929, стр. 71—73. 

70 П. В. С и н и ц ы и. Археологические памятники 
в низовьях реки Иловлн. «Уч. зап. СГУ», т. XXXIX. 
выи. исторический. Саратов, 1954, стр. 227, рпс. 2. 

71 Т. М. М и н а е в а. Погребения с сожженпем близ 
гор. Покровска. «Уч. зап. СГУ», т. VI, вып. 3. Саратов, 
1927, стр. 91 и ел., табл. I, 3; II, S, 9, 10. 

72 P. R а и. Prähistorische Ausgrabungen auf der 
Steppenseile des deutschen Wolgagebiets im Jahre 1926. 
Pokrowsk, 1927, стр. 73, рпс. 68. 

73 Эрмитаж, инв. № 2239/57. 
7) Эрмитаж, инв. JYÎ 1S20/333. 
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временем и местом появления луков с костяны
ми накладками. Если временем их широкого рас
пространения в евразийских степях следует 
признать первые века нашей эры, то возникно
вение их надо отнести к более древнему перио
ду. Мы видели, что в Восточной Сибири они 
сталп встречаться к началу нашей эры, причем 
традиция изготовления костяных накладок ухо
дит в I тысячелетие до н. э. 

В перпод бытования сусловской культуры 
(I в. до н. э. —I в. н. э.) костяные накладки по
являются л в Нижнем Поволжье. К сожале
нию, пз-за слабо разработанной хронологии па
мятников Средней Азии и Казахстана мы не 
можем с точностью определить время появле
ния там луков с костяными накладками. Одна
ко вряд лп можно думать, что на территории, 
промежуточной между южнорусокпмп и сибир
скими степями, они распространяются позднее. 
Такпм образом, уже в самом начале нашей эры 
этот лук бытует на весьма обширной террито
рии, а временем появления его исходных вари
антов следует признать, по крайней мере, вто
рую половину I тысячелетия до н. э. 

Мнение о гуннской принадлежности луков 
с костяными накладками в евразийских степях 
первоначально возникло в 30-х годах, когда 
И. Вернер п А. Алфельди отнесли к гуннам на
ходки костяных накладок эпохи великого пере
селения народов в Центральной Европе, а Вер
нер сопоставил пх с аналогичными в гуннских 
памятниках Забайкалья. Все остальные наклад
ки Вернер считал гуннскими пли на худой ко
нец непосредственно связанными с гуннамп75. 

Попробуем подойти к этому вопросу несколь
ко с пной стороны. Мы уже внделп, что наибо
лее раннпе находки костяных накладок в Ниж
нем Поволжье лпшь немногим моложе анало
гичных из Забайкалья. Считать конец сусловско-
го времени временем появления гуннов в Ниж
нем Поволжье невозможно. Следовательно, во
прос о самих гуннах уже отпадает, п можно 
говорить только о гуннском влиянии 76. 

7: J. W e r n e г. Bögenfragmenle aus Carnuntum und 
der unteren Wolga. «Eurasia Septentrionalis Antiqua» 
(далее: ESA), VII. Helsinki, 1932; A. A l f ö l d i . Funde 
aus der Hunnenzeit und ihre'ethnische Sonderung. «Ar-
chaeologia Hungarica», IX. Budapest, 1932. Те же взгля
ды развиваются Вернером в его книге: J. W e r n e г. 
Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. München. 
1956. 

7C Исходя из своей теории, Вернер считает, что «у 
алан Оыл простой рефлекторный лук из дерева и рога. 
Только на нозднесарматскон ступени одновременно с 
обычаем черепной деформации единично входит в 
употребление укрепленный костяными пластинками 
лук» («Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches», 
стр. 49). Курган № 51 из Сусловского могильника он 
относит к V в. (стр. 48), а Кенкольскнй и Кызартскпй 
могильники считает гуннскими (стр. <57). 

Любопытно, что территория распростране
ния луков с костяными накладками в евразий
ских степях (Восточная Европа, Средняя Азия, 
Сибирь) в первых веках нашей эры удивитель
но совпадает с исконной территорией распро
странения луков скифских типов. Вряд ли это 
случайно. Ведь по своему внешнему виду п ос
новным конструктивным принципам оба эти 
лука не так уж сильно отличаются друг от дру
га. Оба они сложные, оба с негнущимися ру
коятью п концами и гибкими эластичными пле
чами. По сути дела гуннский лук — это даль
нейшее ц последовательное развитие принципов, 
положенных в основу скифского. Поэтому вряд 
ли будет чрезмерно смелым предположить, что 
лукп скифского типа были исходными для соз
дания таких луков с костяными накладками, 
которые мы не совсем точно называем гуннски
ми. А если это так, то кажется маловероятным, 
что только один народ или только на одной тер
ритории (гунны, Восточная Сибирь, таежная 
область Сибири — хотя смысл один, но у раз
личных исследователей это конкретизируется 
по-разному) совершенствовал далее скифский 
лук, а остальные лишь пассивно восприняли 
готовое. К тому же мы не можем целиком со
гласиться с мнением старых этнографов, что 
причиной первоначального появлеппя лука 
с костяными накладками и сложного лука вооб
ще у северных народов послужила нехватка 
леса77. Не говоря уже о том, что этой теории 
присущ устаревший моноцентризм (представ
ляется, что изобретение сложного лука произо
шло только однажды), на изготовление слож
ных луков достаточно больших размеров (а та
кие бытовали до недавнего прошлого на севере 
Спбпрн) идет пе меньше дерева, чем на изго
товление простого, а необходимость подбора де
рева разлпчных сортов еще более усложняет 
дело. 

Представляется гораздо более правильным 
предполагать, что развитие скифского лука шло 
у разлпчных народов по всей территории евра
зийских степей. Далее мы увидим, что анало
гичный процесс пмел место п в Иране. Вполне 
вероятно, что Сибирь, в особенности Восточная, 
где традиция луков с костяными накладками, 

77 Д. H. A ну ч и н . О древнем луке и стрелах. «Тру
ды V Археологического съезда». М., 1SS7, стр. 351 л ел. 
В этой евлзп позволим себе привести слова другого 
этнографа Б. Адлера: «Нельзя предположить, что ро
дина «сложного» лука была тесно ограниченная тер
ритория, так как такое совершенное оружие не могло 
сразу создаться и но могло быть разнесено паселепп-
ем, занимающим небольшую страну. Трудно согла
ситься также, что сложный лук создался по недостат
ку дерева» (Б. А д л е р . Луки н стрелы Северной Азии. 
«Русский антропологической журнал». М., 1903, №3—4, 
стр. 193. 
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Рис. 7. Костяные накладки на лук 
из лагеря Бар-Хплл (Англия) 

хотя и с перерывами, восходит к неолиту '", 
сыграла в этом процессе выдающуюся роль, что 
у гуннов сложные лукп с костяными накладка
ми — дальнейшее развитие скифского типа — 
появились раньше, чем у других народов, и ока
зали определенное влияние на появление у них 
подобных же луков. Единственное, против чего 
следует возразить,— это против того, чтобы 
приписывать исключительно гуннам шедший 
на широкой территории процесс совершенство
вания скифского лука, и против того, чтобы счи
тать гуннским пли заимствованным непосред-
гаенно у гуннов любой лук с костяными на
кладками, найденный на территории евразий
ских степей". 

78 А. П. О к л а д н и к о в . Неолит и бронзовый век 
Прибайкалья. МИА, № 18, 1950, стр. 204, 219-229. 78 К подобным же взглядам о том, что нельзя пре
увеличивать роль гуннов в распространении луков с 
костяными накладками, и раньше приходили различ
ные исследователи. Например, В. П. Шилов (указ. 
соч., стр. 496), отмечая, что такой лук появился в 
Нижпем Поволжье задолго до гунпов, считает, что он 
был заимствован у парфян, а С. С. Сорокин («Средне
азиатские подбойные и катакомбпые захоронения». 
CA, XXVI, 1956, стр. 10S) полагает, что «...центрально-
азиатское происхождение сложного лука с костянымн 
накладками вполне возможно, но вряд ли наличие 
этой формы в Средней Азии связано только с проник
новением на ее территорию центральноазиатскпх пле
мен». 

Это подтверждается довольно большой варп-
абильностыо луков с костяными накладками, 
вероятно значительно большей, чем луков скиф
ского типа. Выше было дано описание, так ска
зать, классического варианта лука гуннского 
типа. Но он был далеко не единственным. Хотя 
судить об этом довольно трудно, поскольку де
ревянная основа сохраняется в погребениях 
очень редко, некоторые данные у нас все же 
есть. Основа, например, могла делаться нз кус
ков дерева различных пород, а могла — из де
рева одного сорта (находки из Топрак-калы 
и Кара-Булака) ; вместо костяных накладок 
могли употребляться роговые (курган у оз. Ка
ра-Холь в Туве). Да и само количество костя
ных накладок, а следовательно, и форма лука 
не остается неизменным. 

Особенно непостоянны количество и распо
ложение срединных накладок. В классическом 
варианте их три — две трапециевидных, обра
щенных широким основанием вперед, и узкая 
между ними с внутренней стороны. Иногда 
третья, тонкая п узкая, накладка располагалась 
не с внутренней, а с передней стороны (напри
мер, у лука пз кургана близ хутора Авиловского 
пли у экземпляра пз Ак-Тобе). Возможно, что 
эти последние были даже несколько иного вида. 
Средняя часть их могла выступать вперед, 
а сами они должны были походить на лукп типа 
Yrzi. А вот у лука из кургана № 2 у оз. Нижний 
Баскунчак (рис. 6), как и у некоторых других, 
центральных накладок всего две. Количество з 
устройство концевых накладок также не остает
ся неизменным. У того же авиловского экзем
пляра на каждом из концов не две, а три на
кладки. Третья, клиновидной формы, находи
лась, судя по отчету, между концевыми наклад
ками80. Число подобных примеров можно было 
бы увеличить. 

Поэтому, на наш взгляд, термин «гуннский», 
«гуннского типа» (как, впрочем, и термин 
«скифский») можно употреблять в отношении 
луков лишь условно, в том смысле, что имеется 
в виду сложный лук определенной конструкции 
с концевыми и срединными костяными наклад
ками, который, возможно, появился у гуннов 
раньше, чем у других народов. И только. 

Что же за прпчпна быстрого распростране
ния новых луков на столь обширной террпто-

м Такпе же клиновидные концевые накладки изве
стны у луков пз аварскпх погребений в Венгрпп, что 
является доказательством более поздней даты авилов
ского погребения (Tibor H о г v a t h. Die avarischen 
Graberfelder von üllo und Kiskoros. «Archaeologia Hun-
garica», XIX. Budapest, 1935, табл. XVIII; A. M a r o s i 
et N. F е 11 i с h. Trouvailles avares du Dunapentele. «Ar-
chaeologia Hungarica», XVIII. Budapest, 1936, табл. III). 
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pun? Думается, прав был А. Н. Бернштам, ви
девший причину этого в появлении более совер
шенных оборонительных доспехов, в частности 
панцирей и кольчуг81. 

В самом деле, в последние века до н. э.— 
первые века н. э. в вооружении и тактике степ
ных кочевников происходят довольно суще
ственные изменения, связанные с увеличением 
удельного веса тяжеловооруженной конницы, 
которая применительно к Ирану обычно назы
вается катафрактариями. Против такой конни
цы старые луки п стрелы в значительной мере 
теряли свою эффективность. 

В первых веках новой эры, а может быть, 
несколько ранее, ц в Спбири, и в Средней Азии, 
и у сарматов появляются крупные железные 
наконечники стрел. Для таких стрел луки скпф-
ского типа уже не годились, требовалпсь новые, 
более мощные. Это п было достигнуто увеличе
нием размеров лука, применением костяных на
кладок, словом, возникновением типа, который 
на несколько столетий стал господствующим 
в евразийских степях. 

Далее на запад луки с костяными обкладка
ми встречаются в Центральной п Западной 
Европе- Такие накладки несколько раз встрече
ны в погребениях эпохи Великого переселения 
народов, например в венском погребении, че
реп из которого имеет явные монголоидные 
признаки 82, пли в погребении из Блючпны, око
ло Брно, в Чехословакии83. Довольно в боль
шом количестве костяные накладки встречают
ся на позднерпмскпх военных укреплениях 
вдоль Рейна, Дуная и в других местах. Особен
но известны находки в позднерпмском лагере 
Карнунтум84 п на Майнцком укреплении85. 
Все эти находки мы действительно должны свя
зывать с варварами, с гуннами л аланами, кото
рые вели борьбу с Римом, а иногда и переходи
ли к нему на службу. 

Но костяные яакладкп встречаются в За
падной Европе в памятниках всего император
ского времени86. Они найдены в августовском 
легпонном лагере Оберадене в Вестфалии87 и в 
большом количестве в римских укреплениях на 

81 «Чуйская долпна» (Труды Семпреченской архео
логической экспедиции). МИА, jNs 14, 1950, стр. 67. 

82 Е. P o l a s c h e k . Wiener Grabfunde aus der Zeit 
des untergehender romischen Limes. «Wiener Praehisto-
rische Zeitschrift», XIX, 1932, стр. 239—266. 

83 J. W e r n e r . Beiträge zur Archäologie des Attila-
Reiches. München, 1956, стр. 48. 

84 J. W e r n e r . Bögenlragmente aus Carnuntum..., 
стр. 33 и ел. 

85 Там же, стр. 35. 
86 J. W e r n e r . Beiträge zur Archäologie..., стр. 48. 
87 Там же, стр. 47. 

И» 
Рпс. 8. Костяные накладки на лук из кургапа 

Л° 18 из урочища «Три брата» 
территории Англии. Некоторые из них, как на
пример, в Керлеоне, где обнаружено около 50 
костяных накладок, в том числе и заготовки 88, 
еще можно связывать с косвенным гунно-алан-
ским влиянием. Но мы знаем и значительно 
более ранние находки, например из лагеря Бар-
Хилл. оставленного уже в конце II в. (рис. 7). 
Эти и другие более ранние находки можно свя
зывать только с вспомогательными частями во
сточных лучников, главным образом сирийских, 
вооруженных лукамп парфянских образцов89. 
Надпись из Бар-Хилла свидетельствует о 
том, что здесь стоял «Cohors I Hamiorum 
Sagittariorum», т. е. отряд сирийских лучни
ков 90. 

Такие находки лишний раз подтверждают, 
что луки с костяными накладками были распро
странены в первых веках новой эры на чрезвы
чайно широкой территории и что их распростра
нение далеко не всегда надо связывать с гун
нами. 

Известны еще две находки из Центральной 
Европы, интересные для истории евразийских 
луков. В погребениях из Якотовиц, северо-за
паднее Кракова, и пз Печюсега в Венгрии (оба 
погребения относятся к V в.) обнаружены золо
тые пластинки, которые, как установлено рабо
тами Ласло, Феттпха л Вернера, служили золо
тыми накладками на клавшиеся в погребения 

88 A. AI f о 1 d i. Указ. соч., стр. 22. 
89 К. S t a d e . Beinplatlen zur Bogenversteifung aus 

römischer Waffenplätzen. «Germania», 17, Hefl 2. Berlin, 
1933, стр. 110-114. 

95 A. A l f o l d i . Указ. соч., стр. 90. 
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модельки луков91 (рис. 3, •?). Эти золотые на
кладки, на наш взгляд, довольно обоснованно 
сопоставляются с аналогичными пз курганов 
№ S. 9 у Новогрнгорьевкп92 и некоторыми дру
гими. Если это так, то напрашиваются весьма 
любопытные выводы. Сложные луки рассматри
ваемых тппов былп очень дорогим оружием. 
Этнографические параллели свидетельствуют, 
что для их изготовления требуется мпого лет. 
Не случайно они так редки в погребениях. По
этому нельзя ли предположить, что по крайней 
мере в отдельных случаях в погребения вместо 
самих луков могли класться их деревянные мо
дельки (обивка их золотой фольгой, конечно, 

Рис. 9. Парфянские луки на граффити пз Дура-Эвропос 

дело единичное)? Как уже упоминалось, дере
вянные модельки луков гуннского типа найдены 
в Оглахтпнском могильнике 93, но там этого тре
бовал ритуальный обычай. 

91 G. La s i о. The significance of the Hun golden 
bow. Acta Archaeologica, T. I, вып. 1—2. Budapest, 1951; 
I. H a r m a t t a . The golden bow of the Huns. «Acta 
Archaeologica», t. I, вып. 1—2. Budapest, 1951; J. W e r-
n e r. Beiträge zur Archäologie..., стр. 49, 50. 

92 T. M. М и н а е в а . Погребение с сожжением, 
стр. 97, 99, рис. 34. В свое время Т. М. Минаева уже 
сравнивала эти пластинки с пластппками пз Печюсега. 93 A. M. T а 11 g г е п. The South Siberian cemetrv of 
Oglaktu from the Han period. ESA, XI. Helsinki, 1937, 
стр. S4, рис. 21. 

Рис. 10. Конный лучник. Терракота 
из Британского музея 

Настаивать на таком предположении мы 
пока не беремся, но все же следует отметить, 
что очень часто в непотревоженных погребениях 
находят всего 1—3 костяные накладки. Это мо
жет быть свидетельством того, что в погребение 
часто клался не целый лук, а сломанный пли его 
часть. 

Несколько слов об эволюцгш сложных луков 
с костяными накладками в период раннего сред
невековья. Распространены опп по-прежнему 
чрезвычайно широко: от Восточной Спбпрп до 
южнорусских степей. Но сама тенденция разви
тия теперь изменилась. Выше уже упоминалось, 
что усовершенствование сложных луков типа 
скифскпх могло достигаться плп сокращенпем 
размеров негнущихся частей, нлп увеличением 
общих размеров. 

Теперь луки становятся меньше, что несом
ненно было удобнее для стрельбы с коня. Но для 
того, чтобы не уменьшилась мощность оружия, 
необходимо было, чтобы осталась неизменной, 
а по возможности даже увеличилась, площадь 
гибкой поверхности. Это достигалось путем 
уменьшения размеров и сокращением числа 
костяных накладок. 

Для Сибири этот процесс детально просле
жен А. А. Гаврпловой94. В VI—VII вв. наибо-

94 А. А. Г а в р п и о в а. Могильник Кудыргэ как 
источник истории Алтайских племен. М.— Л., 1965, 
стр. 87—SS. 
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лее тпппчны луки, у которых были четыре ко
стяные (плп роговые) накладкп: две парные 
концевые п две средпнные. Одпн из концов был 
без накладок, впрочем, изредка еще встречались 
луки и с двумя парами концевых накладок или 
с тремя срединными. Л у к и этого времени в 
•большом количестве найдены на Алтае (Ку-
дыргэ, Яконур, Туекта и т. д . ) , а также па 
Енисее 9 5 . У луков V I I — V I I I вв. остаются 
только две широкие срединные накладкп. Такой 
тип бытует в Южной Сибири до X в., когда на 
смену ему приходит тип монгольский. 

Материал из южнорусских степей не столь 
обширен, однако в развитии лука несомненно 
наблюдается та же тенденция уменьшения ко
личества накладок до двух срединных. Такие 
накладкп от лука обнаружены, например, в кур
гане № 18 пз урочища «Трп брата» (рис. 8)9*, в 
погребенпп, относящемся к V I I I — X вв., п в 
позднекочевнпческом погребении пз кургана 
Л» 7/1 первой курганной группы V с Фрпдеп-
берг (Мирное) 97. Возможпо, что в южнорусских 
•степях средпнпыс накладкп сохраняются и 
позднее X в. Во всяком случае, они обнаружены 
В. П. Шиловым у с. Ленинск, в погребении № 2 
л з кургана № 3, относящемся к X — X I I вв. 9S 

Вернемся теперь к Ирану. О том, что в ахе-
менидское время господствовавшими были раз
личные варианты луков тппа найденного в Yrzi, 
хотя наряду с ними еще, возможно, бытовали 
старые Т1П1Ы и был уже известен скифский лук, 
говорилось выше. В парфянскую эпоху луки 
тппа Yrzi продолжали бытовать на Переднем 
Востоке в течение длительного времени 3 9 . 
Именно такой лук встречается на граффити из 
Дура-Эвропос 10°, на пальмирских рельефах 101, 
изображен на знаменитой терракоте пз собрания 
Зарре (рис. 10) 102 п. .может быть, па ко
лонне Траяна, как оружие восточных союз
ных войск 103. Сами парфяне были вооружены 
лукамп скифского тппа. Он обычно изображался 

95 Л. А. Е в т ю х о в а. Археологические памятники 
енисейских кыргызов (хакасов). Абакан, 194S, стр. G2, 
рис. 112. 

96 Раскопки П. С. Рыкова. 1935 г. Саратовский об
ластной музей краеведения. Ипв. Л° 1516/1. 

97 П. Р ы к о в . Археологические раскопки п развед
ки в Нижнем Поволжье и Уральском крае летом 1925 г., 
стр. 37. 

98 Волгоградский областной краеведческий музей, 
пив. Хг 5824/31. 

93 F. Е. В г о w п. Указ. соч., стр. 7. 
100 F. С и m о п t. Fouilles de Doura-Europos. Paris, 

1926, табл. XUIl, XCVIII; «The Excavations at Dura-
Europos. Preliminary report of the Second season of 
work«. New Haven, 1931, табл. XLI, 2 (далее отчеты 
именуются по томам, например, Dura-Report, II). 

101 Du M e s u i ] du B u i s s o n . Les tessires et les 
mommires de Palmyre. Paris, 1962, рис. 132. 

102 F. S a г г е. Указ. соч., табл. 54. 
m С. С i с h о г i u s. Указ. соч., табл. L. 

Рис. 11. Серебряные блюда со сценой охоты. 
Сасанндское время 

на реверсах пх м о н е т l 0 i . он же изображен 
на метопах II в. до п. э . 1 0 5 и рптонах нз ста
рой Ннсы 106. Но и в Иране этот исходный 
тнп лука не остался без изменений, а получил 
дальнейшее развитие. Само оружие стало го
раздо больше, края стали делаться длинными 
плп прямыми, пли слегка изогнутыми. Изоб
ражения его в большом количестве найдены 

'« J. do M о г g а а. Указ. соч., рис. 140, 143, 153, 179 
и т. д.; R. G h i r s h m a п. Указ. соч., табл. 40e, /, Л. 

105 Г. А. П у г а ч е в к о в а. Архитектурные памят
ники Нисы. «Труды ЮТЛКЭ», т. I, 1949, стр. 220, 221, 
рис. 97. 

106 M. E. М а с с о й , Г. А. П у г а ч е н к о в а . Пар
фянские ритопы Нисы. «Труды ЮТАКЭ», т. IV, 1959, 
стр. 170. 
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на граффити из Дура-Эвропос (рис. 9) ,07. 
Ни одной находки подобного лука на террито
рии Передней Азии и Ирана мне неизвестно. 
Но судя по изображениям, а также по наход
кам костяных накладок в Западной Европе, 
принадлежавшим восточным союзным вой
скам, у которых были такие же луки, как у 
парфян, эти луки как по внешнему виду, так и 
по конструкции должны были быть чрезвы
чайно близкими к лукам гуннского типа ,08. 
Под влиянием сходных причин (распространен 
ние оборонительных доспехов) приблизительно 
в то же время (первые века нашей эры), пз 
той же исходной формы скифского лука в Ира
не, как и в евразийских степях, развплпсь 
новые типы, безусловно родственные и сход
ные между собой. 

Граффитп из Дура-Эвропос, к сожалению, 
пока один из основных источников по истории 

107 F. Cum on t. Указ. соч., табл. LIV, XCVIII, 1; 
Dura-Report, V, 1935, табл. XXXV, 4; VI, 1936, рпс. 22, 
23. 
• los M. R о s t о v t z e £ f. Graffiti. Dura-Report, IV, 
1933; стр. 215. 

парфянских луков, позволяют предполагать, 
что уже в парфянскую эпоху зародился тот 
тип лука (рис. 7), который обычно называют 
сасанидскпм а который известен нам по мно
гочисленным изображениям, главным образом 
на серебряных блюдах (рис. 11) ,09. Характер
ная особенность этого вида сложных луков, в 
отличие от гуннских, их симметричность. 
Впрочем, и в сасаиидском Иране, пасколько 
можно судить по тем же изображениям, быто
вали различные виды сложных луков (рпс. 
11) "° . Тем более это характерно в период ран
него средневековья для Средней Азии. Восточ
ного Туркестана п других стран. В Средней 
Азии, например, мы можем предполагать на
личие двух взаимовлпявшпх традиций: степ
ной гуннской и парфянско-сасанпдской. Этот 
вопрос несомненно заслуживает специального 
исследования, но он уже выходит слишком да
леко за хронологические пределы нашей ра
боты. 

109 И. А. О р б е л п п К. В. Т р е в е р . Сасанидскпй 
металл. М.— Л , 1935, табл. 3, 6, 21. 110 И. А. О р б е л п и К. В. Т р е в е р . Указ сот., 
табл. 9, 11, 12, 14, 15. 



КЕРАМИКА И ВОПРОСЫ ХРОНОЛОГИИ ПАМЯТНИКОВ 
ДЖЕТЫ-АСАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Л. М. Л Е В И H A 

Комплекс памятников Джеты-Асар распо
ложен в бассейне одного пз старых русел ниж
ней Сыр-Дарьи — Куван-Дарьи. Изучение го
родищ урочища Джеты-Асар началось в 1946 г., 
когда большая часть их была обследована 
С. П. Толстовым во время авиаразведок Хо
резмской археолого-этнографической экспеди
ции АН СССР. Затем в 1948 г. начаты раскоп
ки на самом крупном городище комплекса — 
Алтын-Асаре (Джеты-Асар № 3), которые в 
следующем 1949 г. были значительно расши
рены. В 1951 г. были широко возобновлены 
работы на Джеты-Асаре № 3 и начаты на 
Джеты-Асаре № 9 '. В 1958 г. археолого-топо-
графический отряд2 Хорезмской экспедиции 
посетил несколько городищ южной группы 
(Бпдапк-Асар № 1 и № 2, Джеты-Асар № 1, 
Томпак-Асар), а затем в 1962—1963 гг. марш
рутный отряд экспедиции под руководством 
С. П. Толстова обследовал памятники восточ
ной группы. К настоящему времени известно 
более 20 городищ этого комплекса, разбросан
ных на значительных расстояниях друг от 
друга. С. П. Толстов после первого же обсле
дования урочища разделил памятники на три 
основных типа: первый — укрепленная усадь-

1 Подробно см.: С. П. Т о л с т о в . По следам древ-
нехорез.мнйской цивилизации. M., 1948, стр. 125—141); 
Он же . Хорезмская археолого-этнографическая экспе
диция в 1948 г. «Изв. АН СССР», серия истории и фи
лософии, 1949, № 3, стр. 246—254; О н ж е. Хорезмская 
археолого-этнографнческая экспедиция АН СССР 
(1945—1948 гг.). «Труды ХАЭЭ», т. I. M., 1952, стр. 16— 
29; О н ж е. Хорезмская археолого-этнографнческая 
экспедиция АН СССР в 1949 г. «Изв. АН СССР», серия 
истории и философии, 1950, Кг 6, стр. 521—531; О п ж е. 
Археологические работы Хорезмской экспедиции в 
1951 г. CA, XIX, 1954, стр. 258—262; О и же . Работы Хо
резмской археолого-этнографической экспедиции АН 
СССР в 1949—1953 гг. «Труды ХАЭЭ», т. H, M., 1958, 
стр. 235—252; Он же. По древним дельтам Окса п 
Яксарта. М., 1962, стр. 180—198 

2 Начальник отряда — кандидат исторических наук 
Б. В. Андрианов. 

ба с большим также укрепленным зданием 
внутри; второй — крепость с сильно развитой 
системой фортификации (башни, укрепленные 
ворота) и без всяких следов построек внутри 
стен; третий — крепость со столь же развитой 
фортификационной системой, но с многочис
ленными и разнообразными остатками жилых 
сооружений внутри3. Последний тип представ
лен одним, но наиболее крупным памятни
ком — Джеты-Асар № 3. 

Настоящая работа посвящена исследова
нию самого массового и общего для всех па
мятников урочища материала — керамики. 

В 1953 г. на основе подъемного материала 
с Алтын-Асара п материала из раскопок Ал-
тын-Асара 1948—1949 гг. и частично 1951 г. 
Т. Н. Сениговой была написана диссертация, 
где автор ставил задачу классифицировать ке
рамику городища Джеты-Асар № 3 и продати-
ровать ее 4. В этой работе Т. Н. Сенпгова приш
ла к выводам, что керамический материал 
нижнего горизонта «Большого дома» дат1гру-
ется с середины I тысячелетия до н. э., сред
ний горизонт—III—I вв. до н. э. и верх
ний — I—IV вв. н. э. 5 

Повторное обращение к этой теме вызвано, 
с одной стороны, накоплением новых материа
лов по джеты-асарской культуре и связанным 
с нею культурным областям, а также в связи с 
тем, что часть выводов работы Т. Н. Сениговой 
требует определенных исправлений пли пере
смотра. 

В пашем распоряжении была керамика из 
сборов 1946, 1948—1949, 1951, 1958, 1 9 6 1 -
1962 гг. с городищ Джеты-Асар № 1—4, 6—14, 
с городищ Бндапк-Асар № 1 н 2, Томпак-Асар, 
Кара-Асар, Малый и Большой Кара-Асар, 

3 С. П. Т о л с т о в . По следам..., стр. 128. 
1 Т. Н. С е н и г о в а. Керамика городища Алтып-

Асар (опыт хронологической периодизации). М., 1953. 
Автореф. канд. дпсс. 

5 Там же, стр. 10, 12. 
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Рис. 1. Джеты-Асар № 3. План «Большого дома» после раскопок 1949 г. 

Мейшекты-Асар, Доломак-Асар, Сарлы-Асар п 
материал из раскопок 1948—1949 п 1951 гг. Дже
ты-Асар № 3 (включая и находки нз курганов 
вблизи городища) и раскопок 1951 г. Джеты-
Асар № 96 . При классификации керамики в 
основу пришлось положить главным образом 
материал из раскопок «Большого дома» городи
ща Джеты-Асар № 3 (Алтын-Асар). Подробное 
описание этого городища п раскопок дано в вы
шеуказанных работах начальника Хорезмской 
археолого-этнографнческой экспедиции члена-

6 Материал хранится в коллекциях Хорезмской экс
педиции АН СССР. 

корреспондента АН СССР С. П. Толстова, по
этому ограничимся лишь краткой характеристи
кой их. 

Джеты-Асар № 3 —огромное городище не
правильно трапециевидных очертаний, пло
щадью в 16 га. Внутри него возвышаются четы
ре главных сооружения, одно из которых так 
называемый «Большой дом» размером примерно 
150 X 150 м, при высоте 12—15 м. 

В результате раскопок выявилось, что в нем 
заключен жилой массив со спиралевидной пла
нировкой и что толща культурных напластова
ний делится на два горизонта — нижний и 
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Рис. 2. Джеты-Асар Л« 3. Раскопки юго-западного участка «Большого дома» 1951 г. План и разрезы 

верхний 7. Каждый из них по внутренней плани
ровке разделяется на два строительных периода, 
причем самый нижний, первый, вскрыт лпшь 
на незначительном участке. Все четыре строп-
тельных периода в свою очередь подразделяют
ся па 16 ярусов. При перепланировке номеще-

7 Еще в 1948 г. С. П. Толстой выделил эти два го
ризонта, назвав нижний «горизонтом зернотерок», а 
верхний — «горизонтом жерновов», что было обуслов
лено резким различием в типе мукомольных сооруже
ний (С. II. Толстой. Хорезмская археолого-этно-
графическая экспедиция в 1948 г., стр. 247; О н ж е. 
Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция All 
СССР (1940-1948 гг.), стр. IS). 

нии стены старых здании засыпались строитель
ным мусором, а сверху на высоте 0,5 м и более 
настилались новые глиняные полы. 

Нижний горизонт делится на первый п вто
рой строительные периоды 8.К первому относят
ся три самых нижних яруса (№ 1—3), опц 
вскрыты в шурфе на очень небольшом про
странстве, шурф доведен до материка в поме
щении № 1А юго-западного раскопа на перифе
рийном участке «Большого дома», иоэтому ска
зать что-либо определенное о внутренней 

8 Нумерация строительных периодов ц ярусов дается снизу вверх. 
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планировке в этот период трудно 9. Ко второму 
строительному периоду относятся семь ярусов 
(№ 4—10) 10, имеющих общую внутреннюю пла
нировку, для которой характерны вделанные в 
стены очаги типа каминов, типичны параллель
ные ряды длинных узких помещений, каждое из 
которых разделяется внутри на отрезки ноне-
речными стенами, причем длинные стены их 
оштукатурены. 

К верхнему горизонту относятся шесть яру
сов третьего и четвертого строительных перио
дов. Для внутренней планировки характерно 
наличие центрального открытого очага, окру
женного суфон, которая в одном месте проре
зана входом в комнату. В четвертом строитель
ном периоде (он включает четыре яруса) при 
сохранении тон же планировки появляются 
своеобразные длинные очаги — особая система 
отопительных сооружений11. 

После детального исследования керамики 
«Большого дома» выяснилось, что его можно 
резко разделить на два хронологических перио
да, соответствующих выделенным С. П. Тол-
стовым горизонту зернотерок и горизонту жер
новов. Разделив керамические комплексы соот
ветственно горизонтам и ярусам и рассматривая 
их, должно оговорить, что отнюдь не считаем 
наш нижний горизонт древнейшим на городи
ще. В пользу того, что есть и более древний, 
свидетельствует и сама планировка «Большого 
дома» и периферийное расположение участка, 
где в шурфе венрыты нижние ярусы, а также 
и часть материала из так называемого «Малого 
дома» и некоторые фрагменты подъемной кера
мики. Всю керамику можно разделить на две 
большие группы: 1. Сосуды очень грубой лепки, 
с небрежно промешенным и слабо отмученным 
тестом, обычно с рыхлым черепком, напольного 
обжига, т. е. произведенного на открытом огне: 
2. Сосуды с хорошо промешенным и отмучен
ным тестом, обожженные в гончарной печп, т. е. 
горнового обжига, среди которых подавляющее 
большинство составляют сосуды, тщательно из
готовленные ручной лепкой при помощи вра
щающейся подставки г12. К первой группе отно-

9 Можем отмстпть лишь, что площадь п стены по
мещений этого периода совпадают с вышележащими, 
что на полу были следы костров и выложенные кир
пичом открытые очаги. Размеры шурфа в нижнем 
ярусе до 140 X 140 см. 

10 Они вскрыты в юго-западном раскопе 1949 И 
1951 гг. в помещениях № 1—5, 7, 10, 13, 17—19. 21А, 
21Б, 32. 

" С. П. То л с т о в. Работы Хорезмской археолого-
этпографпческой экспедиции АН СССР в 1949—1953 гг.. 
стр. 237, 240. 

12 Если все сосуды первой группы домашней.выра
ботки, то керамика второй группы, безусловно, ремес
ленного производства. 

сится так называемая кухонная керамика; ко 
второй можпо отнести сосуды для хранения и 
переноски воды, вина, зерна и т. п. и так назы
ваемые столовые сосуды. Вся керамика изго
товлена ленточным способом 13. 

В тесте керамики первой группы отмечены 
примеси шамота, иногда дресвы, песка, а на по
верхности обычно серый ангоб и следы копоти. 
Более половины всех сосудов этой группы из 
нижнего горизонта составляют горшки баночной 
формы с широкой верхней частью и сравнитель
но узким дном, с несколько отогнутым наружу 
маленьким округлым или подтреутольиым в се
чении венчиком (рис. 3, 1—20, 22—25, 29, 30). 
Часть их украшена по тулову налепным орна
ментом в виде шишечек, иногда сочетавшихся 
с полукруглым гладким налепом, например, из 
помещений № 3 и 17 из восьмого яруса, из де
вятого и десятого ярусов помещений № 18 и 21 
(рис. 3, 12, 31, 38, 39). В первом ярусе встречен 
фрагментнрованный сосуд баночной формы с 
простым слегка отогнутым краем, украшенным 
снаружи небольшим выстутюм-налепом; таких 
налепов, вероятно, было два или четыре, рас
положенных симметрично по отношению друг 
к другу14 (рис. 3, 30). Подобные горшки баноч
ной формы неорнаментированные, с простым не
сколько отогнутым наружу, иногда чуть утол
щенным краем, с плоским дном, диаметр кото
рого обычно меньше диаметра устья сосуда, 
распространены на обширнейшей территории 
Европы и Азии в большой период времени н не 
могут быть датирующим материалом 15. 

13 Специально па вопросах технологии производст
ва джеты-асарской керамики не останавливаемся, так 
как приемы ее изготовления принципиально не отли
чаются от применявшихся в тот хронологический пе
риод п применяемых в пекоторых районах Средней 
АЗИИ до сих пор п подробно рассматривались во мно
гих работах (Е. М. П е щ е р е в а. Гончарное производ
ство Средней Азии. М., 1959, стр. 24—27; М. Г. В о-
р о б ь е в а. Керамика Хорезма античного периода. 
«Труды ХАЭЭ», т. П. M., 195S, стр. 170—199; Т. Н. Ce
il п г о в а. К изучению технических особенностей кера
мики низовья Сыр-Дарьи. «ТИНАЭ АН Каз. ССР», т. 7. 
Алма-Ата, 1959. стр. 215—231). 

и Судя по аналогичному сосуду из подъемного ма
териала. 

15 Так, они часто встречаются в екпфо-сарматской 
культуре (см. Н. Н. П о г р е б о в а. Поздиескпфскне 
городища на нижнем Днепре. МИА, JÉ 64, 1958, стр. 
123; рпс. 12, 1—3; стр. 128, рис. 27; стр. 171; В. Г. П е т-
р е н к о. Культура племен Правобережного Придне
провья. МИА, JÊ 96, 1961, стр. 92, рпс. 12, 4) н в гунн
ских памятниках Забайкалья (см. Г. П. С о с н о в с к н й . 
Дерестуйскпй могильник. ПИДО, 1935, № 1—2, стр. 171, 
рнс. 4; Он же . Раскопки Ильмовой падп. CA, VIII. 
1946, стр. 64, рпс. 14; П. Д о р с у р э н . Раскопки могил 
Хунну в горах Нонн-Ула на реке Хупп-Гол (1954— 
1957). «Монгольский археологический сборник». М., 
1962, стр. 39, рпс. 8, -äf). 
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Среди другп.х форм керамики надо отметить 
сковороды (рпс. 3, 36, 37, 41, 43, 44), отличаю
щиеся особо небрежпо в грубо приготовленным 
тестом. Миски (рпс. 3. 40), иногда с отпечатка
ми зерен проса па внешней поверхности (из 
седьмого яруса, помещение № 32) так же, как 
и сковороды, известны и в I тысячелетии до 
н. э. и в I тысячелетни н. э. в Средней Азии, 
Поволжье и в других местах. Отметим также 
небольшие сосудики, возможно, типа чаш н кув
шинчиков; плоские крышки, пногда орнаменти
рованные концентрическими рядами вдавленных 
палочкой ямок (рпс. 3, 32). Вероятно, к сосу
дам типа светильников моглп принадлежать 
конической формы поддоны, встреченные в. 
верхних ярусах (рис. 3, 26, 28). Интересно най
денное в шестом ярусе изделие пз грубо обож
женной глпны; оно квадратной формы в плане, 
сужающееся кверху п ошлакованное в верхней 
части, с круглой выемкой в середине, с двумя 
обломанньпгп верхними концами, вероятно, это 
подставка для вертела (рпс. 3, 42) плп, как на
зывают некоторые исследователи, очажпая под
ставка, относящаяся к так называемому типу 
рогатых кирпичей 16. 

Керамика второй группы изготовлена в по
давляющем большинстве случаев тщательной 
ручной лепкой, реже при помощи гончарного 
круга; глпна хорошо промешена, отмучена, 
с пногда заметными примесями песка, извест
ковых включений. Среди этой группы можно 
выделить: 1) крупные сосуды типа хумов п 
двуручных горшкообразных сосудов, почти не 
отличимых по верхней части от хумов (при от
сутствии ручек) ; 2) различной величины кув-
шпнообразные сосуды нескольких вариантов; 
3) мелкие и средние горшки; 4) миски; 
5) кружки; 6) крышки и пр. 

С о с у д ы т и п а х у м о в и д в у р у ч н ы е 
г о р ш к о о б р а з н ы е с о с у д ы (рис. 4, 1, 
3—10) красноглпняные, покрытые густым крас
ным, красно-корпчневьш или темно-коричневым 
ангобом и лощением (лишь два сосуда при той 
же форме — сероглппяные с темно-серым анго-

15 Они известны па обширнейшей территории Евро
пы и Азии, начиная с эпохи неолита (J. Dechele t -
t е. Manuel d'archéologie. Préhistorique celtique et Galls-
Romaine. Paris, 1927, vol. IV. Second age du fer. Ch. XI, 
§ 1). Например, на Кавказе и в Закавказье, начиная 
с энеолита, распространены подобные подставки пря
моугольной нлп квадратной формы с заострениями на 
концах в виде рогов и со сквозным отверстием в цент
ре (А. П. К р у г л о в и Г. В. П о д г а е ц к и й. Долпн-
ское поселение у Нальчика. МИА, № 3, 1941, стр. 173, 
рпс. 1; Е. И. К р у п н о в. Прикаспийская археологиче
ская экспедиция. КСИИМК, вып. 55, 1954, стр. 99, 101, 
рис. 40, .5, 6; P. M. M у н ч а е в. Древнейшая культура 
северо-восточного Кавказа. МИА, ЛС 100, 1961, стр. 122, 
рпс. 42, 43). 

бом), с небольшим округлым или подтреуголь-
пым в сечении венчиком, слегка отогнутым на
ружу, диаметр которого от 22 до 38 см, покаты
ми плечиками; диаметр днищ — до 34 см. Один 
из сосудов (диаметр венчика —22,5 см), покры
тый густым краспо-коричневым ангобом и ло
щением и снабженный двумя симметрично рас
положенными вертикальными ручками, верхний 
конец которых прикреплен к краю сосуда, на
ходит ближайшие аналогии среди керамики 
каунчганской культуры, в памятниках первой 
половины I тысячелетия и. э.17 

К у в ш и н о о б р а з н ы е с о с у д ы (рис.4, 
12—29, 34—42) составляют самый многочислен
ный тип в этой группе (около 45 экз. в этом 
горпзонте). Для всех них характерно округлое 
тулово, с наибольшим расширением в верхней 
части корпуса, с довольно высоким горлом, ча
ще прямым плп чуть расширяющимся в нижней 
части, с маленьким округлым пли подтреуголь-
ным в сечении веггчиком, слегка отогнутым на
ружу, пногда с ложбинкой для крышки по 
внутренней стороне. Дно плоское, диаметр его 
равен обычно диаметру горла. Часть кувпганов 
снабжена одним или (что встречается намного 
чаще) двумя симметрично расположенными по 
краю сливами различной формы от чуть наме
ченных изнутри палочкой до явно выраженных, 
оттянутых снаружи пальцами (рис. 4, 2, 12, 17, 
29). Около 14% кувшинообразных сосудов было 
с рифлением на горле от слегка намеченных до 
явно выраженных довольно мелкпх горизонталь
ных каннелюр (рис. 4, 35, 38). У части кувши
нов в месте перехода горла к корпусу располо
жен небольшой уступ ИЛИ валик (рис. 4, 36— 
38) 18. Некоторое количество кувшинов было 
снабжено одной вертикальной ручкой, верхним 
концом прикрепленной к венчику, а нижним к 
месту енрепленпя горла с туловом. Если на та
ких кувшинах делался слпв, то на противопо
ложной стороне от ручки (рис. 4, 2). У других 
кувшинов (например, из верхнего яруса поме
щения № 1, рис. 4, 12) тулово почти сфериче
ской формы, высокое горло с маленьким венчи
ком, на краю которого два слива, к плечикам 

17 Большое количество аналогичных по форме и ка
честву горшкообразных двуручных сосудов встречено 
на городище Ак-Тобе 2 (Чардаринсклй район), дати
руемом I — началом IV в. н. э. (Б. И. В а й н б е р г, 
Л. М. Левина. Поселение Ак-Тобе 2. «Археологиче
ские исследования в зоне Чардарпнского водохрани
лища (в печати). 18 Сосуды с подобным уступом, высоким горлом и 
отогнутым краем известны и в других местах Средней 
Азии (Ю. А. За днепровский . Древнеземледель-
ческая культура Ферганы. МИА, .V 11S, 1962, табл. XVI. 
4 — с городища Дунбулак; А. И. Т е р е н о ж к и н. Согд. 
и Чач. КСИИМК, вып. XXXIII. 1950, стр. 154, рис. 69; 
табл. IV, 6 — в культуре Афрасиаб III). 
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прикреплены две ручки подтреугольные в се-
ченпн, в верхпей части их выдается примерно 
на 2 см выступ |9. Подобные низко посаженные 
на плечики ручки с выступом в верхней части, 
вероятно, имели и орнаментальное значение. 
Встречены кувшины, у которых примерно на 
тех же местах плечиков орнамент в виде налеп-
ных шишечек. Большинство кувшинов красно-
глиняные, покрытые густым ярко-красным, 
красным или красно-коричневым ангобом и ло-
щеиием по наружной стороне. Найдено лишь 
•ври кувшина (что составляет 6,5% общего ко
личества сосудов этого типа) сероглпняпые с 
темно-серым ангобом. 

Неоднократно в помещениях нпжного го
ризонта встречались красноглиняные м и с к и 
(рис. 4, 66—69, 71—74) различного размера, 
с широко раскрытым устьем и небольшим дном, 
с простым или несколько утолщенным краем, 
с обеих сторон покрытые густым красным пли 
красно-коричневым ангобом и лощением (одна 
миска, изготовленная на круге, покрыта белым 
ангобом; снаружи под простым округлым краем 
шла ложбинка) (рис. 4, 72). 

Одной из наиболее частых находок были 
тонкостенные, весьма тщательной ленки, обыч
но хорошо лощеные, красноглиняные, реже се-
роглиняные к р у ж к п. В материалах нижнего 
горизонта резко преобладают красноглиняные 
(около 70%). Кружки этого горизонта можно 
отнести к двум подтипам: 1 — сосуды с округ
лым туловом, близким к сферической форме, 
небольшим уплощенным донышком, петлеобраз
ной ручкой, прикрепленной к тулову ближе к 
верхней части: венчик маленький, круглый в се
чении (рис. 4. 44—47, 49. 59—64) ; 2 — сосуды 
также с округлым туловом, с простым, иногда 
несколько отогнутым наружу краем, с замет
ным уступом, отделяющим корпус от тулова 20 

(рнс. 4, 51—52, 54—56). Этот последний под
тип обнаружен и в самых нижних ярусах перво
го строительного периода. 

К р ы ш к и (рнс. 4. 30—33), найденные в 
этом горизонте, плоские, иногда с выступом пли 

19 Т. И. Голубкина трактует такие ручки как сти
лизованную фигуру животного с приподнятоа мордой 
(Т. И. Г о л у б к и н а. О зооморфной керамике из Мин-
гечаура. Сб. «Материальная культура Азербайджана», 
П. 1951, стр. 119^ стр. 120. рис. 18). Похожей формы 
кувшины с подобными ручками встречаются в мате
риалах еще конца эпохи бронзы в Закавказье. На их 
темно-серой лощеной поверхности иногда наносился 
прочерченный геометрический орнамент (Г. Л. Л а м -
т а т и д з с. Результаты и перспективы археологическо
го изучения города Тбилиси. CA, 1959, № 4, стр. 64, 
рис. 3). 

2и Близкую форму кружек можно найти в мате
риалах сарматского времени в Поволжье (И. В. С и н н-
цын. Археологические исследования заволжского от
ряда. МИД, Л» 00, 1959, стр. 79, рис. 19—21; стр. 98). 
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петлеобразной ручкой в центре, обычно покры
ты светлым беловатым ангобом. 

На некоторых сосудах, вероятно типа кру
жек, из верхних ярусов этого горизонта встре
чен прочерченный геометрический орнамент 
(рнс. 4, 78, 79). На других сосудах (в обеих 
группах) — налеппой орнамент в виде шише
чек, иногда окаймленных сверху полукруглым 
гладким валиком (рис. 3, 12, 31, 38, 39; рис. 4, 
25, 81, S3). Подобный орнамент известен с глу
бокой древности ira обширнейшей территории 
(в Малой Азии, на Кавказе, в южной части 
Восточной Европы, Средней Азия, Монголии). 

В слоях первого п второго строительного пе
риода нижнего горизонта неоднократно встре
чались фрагменты красноглиняных сосудов, ча
стью тщательной ручной лепки, частью изго
товленных на гончарном круге, покрытых 
снаружи светлым беловатым, беловато-розова
тым, реже беловато-желтоватым жидким, как бы 
слегка размытым, ангобом, поверх которого гу
стой красно-коричневой или коричневой крас
кой нанесены мазки и потекп (рис. 4, 77, 85, 
88—89). Наличие подобных фрагментов в ма
териалах первого строительного периода дало 
возможность Т. Н. Сеннговой выделить еще один 
горизонт «Большого дома», который она наз
вала горизонтом крашеной керамики21, выше 
которого лежал средний горизонт, соответствую
щий, по ее классификации, выделенному 
С. П. Толстовым горизонту зернотерок. Архео
логический материал из этих слоев пока не по
зволяет, по нашему мнению, выделить еще один 
горизонт (нижний по Т. Н. Сениговон), соот
ветствующий первому строительному периоду, 
тем более, что ее так называемая расписная ке
рамика есть не только среди находок этого пе
риода и в подъемном материале, но и в вышеле
жащих ярусах второго, третьего и четвертого 
строительных периодов22, да и все другие со
суды этих нижних ярусов, выделенных Т. Н. Се
ннговой в нижний горизонт, не отличаются от 
подобных из вышележащих ярусов того же го
ризонта зернотерок. Что касается керамики, на 
которой Т. Н. Сенигова увидела растительный 
разветвляющийся орнамент и которую она срав
нивает с трппольской полпхромнои 23, то, резко 
отличаясь от типичной для джеты-асарского 
комплекса, она очень широко представлена в 
массовом материале каунчинскои культуры 

21 Т. Н. С е н и г о в а . Керамика городища Алтын-
Асар. опыт хронологической периодизации. М., 1953. 
стр. 67. Канд. дисс. 

22 См. сводную таблицу керамики стратиграфиче
ского раскопа. 

23 Т. Н. С е и н г о в а. Керамика городища Алтын-
Асар. стр. 74. 



района Ташкента п средней Сыр-Дарьи, 
начиная с рубежа новой эры и до XII в. 
(конечно, с изменениями в качестве сосу
дов H пх форме). 

В районах Ташкента и средней Сыр-
Дарьи прием орнаментации в виде мазков 
и потеков встречается на всех формах со
судов второй и на некоторых формах пер
вой групп. Из известных пыле многочис
ленных памятников каунчннской культу
ры самые древние датируются не раньше 
рубежа н. д. Таково городище Ак-тобе 2 й . 
Наиболее близки и по качеству, и по фор
ме встреченным в нашем нижнем горизон
те сосуды именно иодобпых памятников 
каунчпнской культуры25. Уже само при
сутствие такой керамики в нижних яру
сах стратиграфического раскопа «Большо
го дома» заставляет датировать пх време-*^ 
нем не раньше рубежа п. э. или первых 
веков н. э., а никак не серединой I тыся
челетия до н. э., как это делает Т. Н. Се-
ннгова 26. 

Прием нарочито небрежной раскраски 
в виде простых мазков, капель н потоков 
сохранился, как указывает Е. М. Пещере-
ва, в Средней Азии (в Янгобе, Шахрпсяб-
зе, районе Бухары и др.) почти до сего 
времени в качестве оберега от сглаза 
обычно на посуде, связанной с молочным 
хозяйством 27. В Согде керамика с подоб
ной раскраской встречается в слоях Тали-
Барзу II и III 2S п на городище Варахша 
в районе Бухары. 

Для более точной датировки керамиче
ского комплекса нашего нижнего горизон
та большое значение имеют найденные в 
нем предметы вооружения, домашнего оби
хода и т. п. Правда, у многих из них очень 
широкие датировки. Таковы зернотерки, 
терочники, лощила пз светло-серого, серо
го и серовато-сиреневатого камня. Зерно
терки вьтпгуто-овальной (седьмой ярус, 
помещение № 13, восьмой ярус, помеще-

24 Б. И. В а й и б е р г, Л. М. Леви н а. Указ. соч. 25 Например, сосуды городища Ак-тобе 2. (Б. И. 
Вайнберг, Л. М. Левина. Указ. соч.). Мы созна
тельно оставляем в стороне аналогии с Каунчи 1, так 
как датировки этого памятника до сих пор весьма от
носительны; в указанной работе обосновывается дати
ровка слоя Каунчи 1 — 1—III вв. н. о. по аналогии 
с идентичным слоем Лк-тобе 2. 

я Т. Н. С е и и г о в а. К изучению технических осо
бенностей..., стр. 277. 27 Е. М. Пещерева. Гончарное производство..., 
стр. 80, 81. 28 Т. Н. Книповнч. Некоторые вопросы датиров
ки среднеазиатской керамики домусульманского пе
риода. КСИИМК, вып. XXVIII. 19Ï9, стр. 75. 

Рпс. 5. Джеты-Асары JS 3, 9. Изделия из коми и глпны 

нпе № 3) или подпрямоугольной формы 
(четвертый, седьмой ярусы помещения № 1) — 
частая находка во всех ярусах нижнего гори
зонта (что и дало основание условно назвать его 
горизонтом зернотерок). Многочисленные на
ходки изделий пз кости: сунак (принадлежность 
детской люльки), костяпая рукоятка ножа с 
двумя сквозными отверстиями и пунсонпым 
орнаментом (рис. 5, 9), хорошо отполированный 
псалий с двумя отверстиями на выделенных 
подтреуголыюй формы концах и с пупсонным 
же орнаментом (рис. 5, 2) также плохо дати
руются. Встреченные в верхних ярусах нижне-
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го горизонта костяные накладки сложного лука. 
так называемого гуннского типа (рис. 5, 11, 12) 
находят аналогии на огромной территории с 
первых веков л до VIII в. п. э. 29 

Более определенные даты можно указать для 
части предметов украшения. Прозрачные хру
стальные бусы, подобные найденным в восьмом 
ярусе помещения А1» 19 (рис. 6, 50), характерны 
для первой половины I тысячелетия н. э.30 В том 
же ярусе в помещении № 3 среди мелких ласто
вых бусин найдена цилиндрическая коралловая 
бусина бледно-розового цвета (длина — 5 мм, 
диаметр — 2,8 мм, рис. 6, 53), вероятно, среди
земноморского происхождения 31. Подобные ко
ралловые бусы в Причерноморье, в Поволжье, 
в Предкавказье и, вероятно, в Средней Азии по
являются лишь в первые века новой эры32 и 
бытуют по IV в. н. э.33 Как отмечает В. Б. Део-
шгк, для Северо-Западного и Центрального 
Предкавказья небольшие коралловые цилиндри
ческие бусы, удлиненные или короткие, служат 
определенным хронологическим признаком 
IV—V вв.3* (в V в. встречаются лишь единич
ные экземпляры). 

Таким образом, на основании приведенных 
аналогий можно датировать нижний горизонт 
«Большого дома» I (может быть, даже рубе
жом н. э.) — IV вв. н. э. 
: Надо отметить также находки в нижнем го
ризонте «Большого дома» глиняных идольчн-
ков (седьмой ярус, помещение № 1А и десятый, 
помещепие № 21) —примитивных человеческих 
изображений с выделепной шеей и удлиненной 

29 Сводки находок накладок гуннского типа луков 
см. в статье А. М. Хазапова «Сложные луки евразий
ских степей и Ирана в скифо-сарматскую эпоху» в 
этом же сборнике; подробная сводка находок лука 
гуннского типа в позднесарматских памятниках при
ведена: Е. К. Максимов. Позднейшие сармато-алан-
екпе погребения V—VIII вв. на территории Нижнего 
Поволжья. «Труды Саратовского областного музея крае
ведения», вып. 1. Саратов, 1956, стр. 72—74; рнс. 44; X у-
а н В э н ь - б и б я н ь. Гаочанская керамика. «Материа
лы Северо-Западной экспедицпп (1930—1931 гг.)», т. II. 
Хэбой, 1933, табл. 8, 17 (могплышк VII в. н. э.) ; «Scola 
naroda. Archeoloski nalazi jugoslovenskog podunavlja». 
Zemun, 1962 (в могильнике Aradac в мужском погребе
нии III, датируемом VI—VII вв.; стр. 12, рис. 10; в мо
гильнике VII—VIII вв.—Backa topola; стр. 36, рис. 1). 
Из подобных костяных концевых накладок Вернер наи
более ранними считает забайкальские (U. Werner . 
Bogenfragmente aus Camuntun. «Eurasia Septentrionalis 
Antiqua», VII, 1932, стр. 50). 

* В. Б. Д е о и и к. Классификация бус Северного 
Кавказа IV—V вв. CA, 1959, Л» 3, стр. 50, 51. 31 С.А. Т р у д н о в с к а я. Украшения поздпеантпч-
вого Хорезма. «Труды ХАЭЭ», т. I. M., 1952, стр. 124. 32 И. В. П т а ш н п к о в а. Бусы древнего и ранне-
средневекового Хорезма. «Труды ХАЭЭ», т. I. M., 1952. 
стр. 108, 109. 

33 С. А. Трудновская . Указ. соч., стр. 12о. 
31 В. Б. Д е о п и к. Классификация бус..., стр. 52. 

сужающейся кверху головой35. Подобные при
митивные изображения, глиняные или алеба
стровые, выполненные в той же технике, часто 
также с удлиненной головой, что, возможно, 
должно изображать деформацию черепа или 
удлиненный головной убор, найдены и в других 
районах Средней Азии: в Фергане на городище 
Шурабашат36, в Ворухском могильнике37, в Се
миречье 3S. Похожее изображение на пластинке 
из полупрозрачного камня обнаружено в мо
гильнике Ноин-Ула 39. 

Помещения нижнего горизонта послужили 
фундаментом для помещений верхнего, к кото
рому, как указывалось, относятся шесть ярусов 
третьего и четвертого строительных периодов. 

За три года раскопок верхний горизонт 
вскрыт на значительной площади. К нему от
носятся И помещений западного раскопа 
(1948—1949 гг.), 5 — северного (1949 г.) и 42 
из 48 — юго-западного (1949—1951 гг.). 

Керамика первой группы представлена боль
шим количеством форм разнообразных сосудов 
(более 175 экз.), из которых более 50% со
ставляют горшки различного размера. Наряду 
с характерными для нижнего горизонта и про
должающими бытовать горшкообразными сосу
дами с небольшим подтреугодьным пли округ
лым в сечении венчиком без орнамента (из по
мещений № 5, 7, 14, 29, 40; рис. 7, 13, 22, 24) 
появляются и составляют большинство (около 
70%) горшки баночной формы с отогнутым на
ружу удлиненным и утолщенным венчиком 
(подпрямоугольпым в сечении), снаружи ор
наментированным косыми п прямыми насеч
ками, ямочками, сделанными в большинстве 
случаев пальцевыми вдавленпямн по еще сыро
му сосуду, пунсошшм орнаментом, симметрич
но расположенными налепами (рис. 7, 1—8, 
11—18, 25—29). Такие горшкп обычно несколь
ко вытянутых пропорций (высота от 16 до 40 см), 
дно плоское, диаметр его значительно меньше 
диаметра края (диаметры краев — от 13 до 34 см, 
диаметры днищ —от 9 до 20 см). Иногда 
подобные сосуды дополнительно украшены 

35 С. П. Т о л с т о в. Работы Хорезмской археолого-
отнографпческой экспедицпп АН СССР в 1949—1953 гг., 
стр. 239, рис. 114, 9,10. 33 Ю. А. Зад непр о вскпй . Археологические ра
боты в Южной Киргизии в 1954 г. «Труды Киргизской 
экспедиции», т. IV. Фрунзе, 1960, ст. 202, рис. 32. 37 Е. А. Давидович и Б. А. Литвпнский. 
Археологический очерк Исфарнпского района. «ТИИАЭ 
АН Тадж. ССР», т. XXXV. Сталинабад, 1955, стр. 52, 
рис. 24—25; стр. 53, рис. 26. 

38 А. Н. Б е р н ш т а м. Чуйская долина. МИА, № 14, 
1950. табл. 1Л, 5—5. 33 С. И. Р у д е и к о. Культура хуннов и Ноин-Улин-
ские курганы. М., 1962, стр. 88, рнс. 64 (на изображения 
подчеркнут высокий головной убор). 
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Рис. (». Джеты-Асары Js*s '2, Л, 9. Предметы украшепил п стекло 
J5 — 1С — Джеты-Acaji Jft 2; 1—14, 17— 26 — Дн еты-Лсар .V 0; 26—48 — Джеты-Асар .V- ;t, <,Г>ольшой дом*. 

верхний горизонт; 40— 64 — Джегы-Асар .V* 'Л, «Большой дом », нижний горизонт; 56— 56 — Джеты-Асар Ла 3, 
курган KÏ 1 западной курганной группы ( /—5, 17, 26—28, 65—56 —сердолик; 1С, 21, 48 ÔÔ —хрусталь; 14 — кость; 

is, 24—26, sc, 49 — гляна; с—и, 16 to—20, 20—3.5, 37— 4',, 62, 84—стекло и стеклянная паста; 
ij, ta — раковина; 22—23, /с — каыепь; si—ее — коралл) 



налепным орнаментом на тулове в виде симмет
рично расположенных шишечек (рис. 7,2,10) 40. 
Интересен способ отделки поверхности некото
рых таких горшков, обнаруженных в самых 
верхних ярусах четвертого строительного пе
риода: нижняя часть их тулова, обычно ниже 
наибольшего диаметра, очень небрежно обмаза
на довольно толстым слоем глины и совсем не 
заглажена, в результате чего поверхность шеро
ховатая, создающая видимость бессистемной 
ребристости (рис. 7, 6, 8). Подобный прием ха
рактерен для массовых находок из верхнего 
слоя городища Ток-Калы, внутренняя архитек
тура помещении которого находит себе анало
гии в четвертом строительном периоде «Боль
шого дома» 41. Но на сосудах с городища Ток-
Кала этот прием часто уже создает видимость 
грубых вертикальных каннелюр. 

Орнамент на венчиках горшков в виде 
ямочных вдавленпй и различного рода прямых 
и косых насечек имеет весьма архаический вид. 
Интересно отметить подобные по форме сосу
ды с утолщенными плоскосрезанными венчи
ками, орнаментированными рядами больших 
косых насечек среди находок из Монголии, из 
района среднего течения р. Онона, датируемых 
Ю. С. Гришиным гуннским временем42. 

Сосуды (горшки, кувшиновидные сосуды) с 
прорезным и прочерченным орнаментом в виде 
косых линий, лестниц, клеточек, елочек состав
ляют около 10% от общего числа в первой груп
пе верхнего горизонта (рис. 7, 52—59). 

« С к о в о р о д ы» (рис. 7, 62—66) ничем 
принципиально яе отличаются от найденных в 
нижних ярусах (диаметры их 24—43 см, высо
та 4—6 см). Продолжают бытовать плоские 
крышки, часть которых снабжена выступом 
пли различной формы ручкой в центре, часть 
украшена вдавленным орнамептом, проведен
ным пальцем по сырому сосуду, ямочным или 
наколотым орнаментом,3. Но в верхнем гори-

40 Отметим кухонные горшки такой же формы с ана
логичными венчиками и орнаментами на них в мате
риале «болотных городищ» и на средней Сыр-Дарье 
(С. П. Т о л с т о в . Города гузов. СЭ, 1947, № 3, стр. 65, 
рис. 12, 8, 9, 13; Е. И. А г е е в а, Т. И. П а ц е в и ч. 
Из истории оседлых поселений и городов Южного Ка
захстана, «ТИИАЭ Каз. ССР», т. 5. Алма-Ата, 1958, 
стр. 165, рис. 84. 

" А . В. Г у д к о в а и В. Н. Я г о д и н . Археологи
ческие исследования в правобережной части дельты 
Аму-Дарьи в 1958—1959 гг. «Материалы ХАЭЭ», вып. 6, 
1903. стр. 258. 

42 Ю. С. Г р и ш в н. Древние памятники среднего 
течения р. Онона. «Монгольский археологический сбор
ник». М., 1962, стр. 104, рис. 38, 1. 

43 Плоские крышки с выступами-упорами или руч
ками в центре, иногда орнаментированные ямками, 
широко распространены в каунчииской культуре в 
районах Ташкента, средней Сыр-Дарьи (например, на 

зонте обнаружены и конические крышки, часто 
также заканчивающиеся выступом в центре и 
орнаментированные пальцевыми вдавленными 
полосами или вдавленными концом палочки ям
ками (рис. 7, 30—36, 40—42, 48). 

Весьма своеобразную группу среди керами
ки напольного обжига составляют сосуды типа 
с в е т и л ь н и к о в разнообразной формы, на 
сплошном (иногда довольно высоком), реже на 
полом коническом поддоне (рис. 7, 43—47, 49— 
51). Аналогичные светильники на высоком 
сплошном поддоне найдены на некоторых бо

лотных городищах — Кескен-Куюк-кала и Куюк-
кала 44. Подобные светильники есть и в Хорез
ме в афрпгпдекий период и в Таласской доли
не 45, на средней Сыр-Дарье в памятниках 
каунчииской культуры. Светильник (или ку
рильница) на невысокой сплошной ножке с 
нарезками на краю, аналогичный найденному 
в помещении № 1 северного раскопа «Большого 
дома» (рис. 7, 44), обнаружен при раскопках 
1956 г. на городище Кызыл-Кыр в районе Бу
хары 46. 

К о т л о о б р а з н ы е с о с у д ы (часто в весь
ма фрагментированном виде) найдены в не
скольких помещениях (№ 2 западного раскопа, 
№ 4 — северного, № 15 — юго-западного п др.). 
Котлы (рис. 7, 37—39) сделаны из очень грубо 
промешенной глины с примесями шамота в 
тесте, с темно-серым ангобом снаружи (внут
ренняя поверхность красновато-коричневатого 
цвета). Все они на невысоких массивных кони
ческих поддонах, тулово — вытянуто-округлой 
формы, с двумя подпрямоугольными ручкамп, 
возвышающимися над характерным для посуды 
верхнего горизонта (т. е. удлиненным и утол
щенным) манжетообразным венчиком (разме
ры: диаметр края 23 см, дна — 9 см, высота 
33 см, высота поддона 2,5, высота и ширина 
ручки по 7 см, а при диаметре края 20 см — 
дно 9 см, высота поддона до 3 см, ручки высо
той 5 см, а шириной 6 см). Эти глиняные котлы 
подражают металлическим так называемою 

городищах Каувлп, Ак-тобе 2 а ряде других), в Фер
гане в памятниках первой половины и середины I ты
сячелетня п. э. (Г. В. Григорьев. Каунчи-тепе. Таш
кент, 1940, стр. 20, рис. 23; О н ж е. Краткий отчет о 
работах Янгпюльской археологической экспедиции 
1937 г. Ташкент, 1940, рис. 51; Б. И. В а й н б е р г, Л. М. 
Левина. Указ. соч.; Ю. А. Заднепровскпи . 
Древпеземледельческая культура Ферганы, стр. 134, 
135, рис. 29, 1—5; на городище Шурабашат). 

41 С. П. Т о л с т о в. По следам..., стр. 210, рис. S0, .9; 
О н ж е. Города гузов, стр. 67, рис. 14, 15. 

45 И. К о ж о м б о р д ы е в . Катакомбные памятники 
Таласской долины. Сб. «Археологические памятники 
Таласской долины». Фрунзе, 1963, стр. 65, рис. 16, 6. 

46 Находится в Музее истории в г. Ташкенте инв. 
номер К № 42, 265/65. 
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Рис. 7. Джеты-Лсар Л1? 3. «Большой дом*. Серхпий горизонт. Керамика иорвой группы 



гуннского типа. Об этом, кроме самой формы, 
свидетельствуют л налепные полосы, и шишеч
ки на тулове, ручках и на венчике, явно имити
рующие швы н заклепки. Подобные котлы из
вестны от территории Монголии п Кптая вплоть 
до Венгрии. В Хакасско-Мпнусинской котлови
не глиняная имитация котлов на коническом 
поддоне с выступающими над краем ручками 
известна с переходного тагаро-таштыкскогэ 
времени и бытует там до конца Ш этапа таш-
тыкского периода (I в. до н. э.— III в. н. э.) " . 
Гуннские бронзовые котлы известны из района 
Ордоса пз Северной Монголии с р. Кпрон48, из 
могильника Нопн-Ула (курган № 6) 49. Бронзо
вые и подражающие им в глине котлы есть и 
в Туве50. В последние годы в Западной Туве, в 
местечке Кокэль, С. И. Ваинштенном раскопаны 
курганы так называемого гунно-сарматского 
времени, где найдено большое количество гли
няных котлов по своему виду наиболее близких 
джеты-асарскпм51. По форме п орнаментации 
джеты-асарскнм котлам близки и бронзовые 
котлы из районов Поволжья, Снлезни и Вен
грии 52. И. Вернер, посвятивший гуннским кот
лам раздел в своей работе, датирует их V в. 
н. э. 53 

Далее отметим, что и в верхнем горизонте 
«Большого дома» найдены подставки для вер
тела (например, в помещении № 3 юго-запад
ного раскопа), относящиеся к тому же типу 
«рогатых кирпичей». В Средней Азии наиболее 
близкие по форме джеты-асарскнм встречаются 
на средней Сыр-Дарье 5<, в Хорезме в афрпгид-

47 С. В. Киселе в. Древняя псторня Южной Спбн-
рп. М., 1951, стр. 430, табл. XXXVIII, 7, 9, 10; 
таил. XXXIX, 6; Л. Р. Кызласов . Таштыкская эпо
ха в истории Хакасско-Мннусннской котловины. М.. 
1960, стр. 41, рпс. 10, 16. 6; 23, 1—3; 26. 1—3; 28, 9—11; 
табл. 4, 37, 140. 184; М. А. Д о в л с т. О тагаро-таш-
тыкскнх взаимоотношениях. CA, 1961, № 4, стр. 79, 
рис. 1, 11; стр. 82. 

Аь Г. П. Сосновскнй. О поселении гуннской 
эпохи в долине р. Чпкоя. КСИИМК, вып. XIV, 1947, 
стр. 38. рпс. 28. 49 С. И. Руде н ко. Культура хуннов..., стр. 36, 
рис. 296; стр. 37. 50 С. И. В а и н ш т е и и. Памятники скифского вре
мени в Западной Туве. Кызыл. 1955. рпс. 63, 103. 51 С. И. В а й н ш т е й н. Отчет об археологических 
раскопках могильника Кокэль в 1962 г. Архив Инсти
тута археологии. Р. I. 2527а, приложения, л. 33, рис. 9. 
Автор относит могильник к сыын-чурекскон культуре. 52 J. Werne г. Beiträge zur Archäologie des Attîla-
Reiches. München, 1956. табл. 27, 10, 11, табл. 28. 53 Там же. стр. 58—61. 

°* Г. В. Г р и г о р ь е в. Келесская степь в археоло
гическом отношении. «Изв. АН Каз. ССР», сер. арх., 
вып. 1. 1948. Хг 48. стр. 72, табл. XI, рис. S5: Он же. 
Каунчн-тепс. стр. 23. рис. 27. 2S; стр. 24, рис. 29, 30; 
Г.. И. Агеева, Г. И. Пацевпч. Указ. соч., стр. 166, 
рис. 86; стр. 167. 

скпй период55. Здесь следует сказать, что на 
средней Сыр-Дарье глиняные подставки с дву
мя вертикальными выступами или в виде голо
вы быка появляются не раньше IV—V вв. н. э., 
т. е. в слое Каунчи II5 6 . 

Среди керамики второй группы — горнового 
обжига — в верхнем горизонте значительное ме
сто занимают крупные сосуды (не менее 65 экз.) 
типах у мов, х у м ч е й , г о р ш к о в с д в у м я 
в е р т и к а л ь н ы м и р у ч к а м и (рис 8), 
обычно покрытые густым темно-красным, крас
но-коричневым, местами до черного цвета анго
бом и лощением (встречено два сосуда той же 
формы, снаружи покрытые беловатым с зелено
ватым оттенком ангобом, и два сероглпняпых 
той же формы). Наряду с продолжающими 
бытовать характерными для нижних слоев со
судами с небольшим округлым пли подтреуголь-
ным в сечении венчиком встречаются и состав
ляют 80% первого типа сосуды с крупными 
удлиненными и утолщенными (мапжетообраз-
пымп), отогнутыми наружу венчиками (рпс. 8, 
1—7, 9—13, 16—17, 21—26) .Обычно у них рез
ко покатые плечики при почти отсутствующей 
шейке, широкое устье при относительно не
большом днище. Размеры их колеблются: диа
метр по краю венчика варьирует от 25 до 50 см. 
Наряду с хумамн (рис. 8. 17), пмеющпмп 
удлиненное тулово, встречаются сосуды более 
приземистые (при аналогичной форме венчика 
и покатых плечиках), с несколько более разду
тым туловом, снабженные симметрично располо
женными вертикальными ручками, прикреп
ленными верхним концом к краю сосуда, а 
нижним к плечикам (рнс. 8, 3—5). Ручки — 
лодпрямоуголыюн, овальной или подтреуголь-
нон в сечении формы с двумя пеболыппми 
выступами по краям, у места прикрепления к 
сосуду. Найдены экземпляры с двумя ручками — 
маленькими, овальными в сеченпп, прикреплен
ными к нижней части венчика и плечику, с 
отверстием, годным лишь для продевапия ве
ревки (например, сосуд из первого яруса треть
его строительного периода помещения № 23), 
с диаметром края 48 см и высотой равной или 
несколько большей половины диаметра края, по 
форме напомпнающпе (рпс. 8, 6) тазы. Руди
менты подобных ручек, носящие уже орнамен
тальный характер, расположенные там же, но 
в виде налепов с небольшими вмятинами 

55 С. П. Толсто в. Дрсвппй Хорезм. M., 1948, 
табл. 53. м Подставки такой формы отсутствуют, например, 
на городище Ак-тобе 2 (датируемом до начала IV в. 
и. э.), но они частая находка на сменяющем его со
седнем городище Шаушукум (IV—VIII вв.) (Б. И. 
В а й и б е р г, Л. М. Л с в н н а. Указ. соч.). 
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Рис. S. Джеты-Асар № 3. «Болышш'дом». Верхний горизонт. 
Керамика второй группы 



п# бокам, встречены на отдельных экземплярах 
других сосудов первого тлпа (рис. 8, 2). Вообще 
орнамент на сосудах первого типа встречен в 
единичных случаях: насечки и прочерченные 
линии по плечикам (помещение № 40), под 
венчиком рифление в виде трех валиков, налеп-
ной орнамент в виде валика с насечками и трех 
шишечек, пли волнистый налепной, в виде змеи 
по тулову (рис. 8, 9, 15, 23, рис. 10, 27). 

В помещениях верхнего горизонта найдены 
фрагменты нескольких (вероятно, не более пя
ти) крупных сосудов, резко отличных от типич
ных джеты-асарских (рис. 8, 8, 19, 20, 28). Так, 
в первом ярусе строительного периода помеще
ния № 23 обнаружены фрагменты стенок и 
днища толстостенного сосуда, вероятно типа 
хумчи, с большим количеством примесей круи-
нодробленой дресвы н гипса в тесте, с белова
тым ангобом по наружной стороне п прочер
ченном на тулове волнистым орнаментом. 
Фрагменты (в том числе и венчики с налепны-
мн валиками и защипами по ним) таких же 
сосудов ыайдены и в других помещениях (№ 14 
и Л"» 40 юго-западного раскопа, № 1 и № 5 
северного), и в подъемном материале. Эти со
суды по качеству, форме и орнаментации нахо
дят полные аналогии в афрнгндской керамике 
Хорезма VII—VIII вв. И 

Наиболее частые находки среди керамики 
второй группы — это фрагменты к у в ш и н о в 
(более чем 180экз., рис. 9,1—51; рис. 10,1—23), 
в подавляющем большинстве покрытых густым 
красноватым или красновато-коричневым (ме
стами до черного цвета) ангобом и залощенных 
поверх него. Четвертую часть сосудов этого ти
па составляют продолжающие существовать 
кувшины с маленьким иодтреугольным пли ок
руглым в сеченнп венчиком (рис. 9, 1—3, 5, 

9—13, 34—40, 42—51). иногда с лобжпнкой по 
внутренней стороне для крышки, обычно с диа
метром края 12—13 см (из помещения № 2, 3, 
6—8, 14, 15, 21, 29, 31 и др.). У многих пз них 
по краю симметрично расположены два слива, 
образованные легким отгибом изнутри палоч
кой, а иногда дополнительно снаружи обжатые 
пальцами. У этих кувшинов относительно вы
сокое прямое или несколько расширяющееся в 
нижней части горло, обычно отделенное от 
тулова небольшим уступом или, что реже, не
большим валиком. Часть таких кувшинов была 
снабжена вертикальной ручкой, верхним концом 
прикрепленной или к краю сосуда (нз поме
щений № 14 и № 31), пли, что значительно 

17 С. П. Т о л с т о е . Древний Хорезм, табл. 51; Е. Е. 
H е р а з и к. Керамика Хорезма афригидского периода. 
«Труды ХАЭЭ», т. IV. Ы. 1959. стр. 236—240, рпс. 5, 
2, IS. 

чаще, ниже венчика на горле, а нижним кон
цом — к месту присоединения горла к тулову. 
У некоторых это простые петлеообразные руч
ки, у многпх же — ручки в верхней части имеют 
площадочку и выступ, который своей формой 
заставляет предположить схематизацию зоо
морфных ручек (из помещений № 3—9, 11, 14, 
21, 22, 24, 25 юго-западного раскопа, № 1, 4, 
5 северного — рис. 9, 13—14, 21, 22, 24—33). 

В самом нижнем ярусе верхнего горизонта 
в помещении № 25 найден фрагмент кувшина 
с маленьким иодтреугольным в сечении венчи
ком, с чуть заметным рифлением по горлу, по
крытый снаружи жидким беловато-желтоватым 
ангобом. Аналопгчные ему кувшины находим 
в районе средней Сыр-Дарьи в материалах ка-
унчннской культуры5S. Такой же светлый бе
ловатый ангоб и у кувшинов того же яруса 
помещений № 13, 23, 25 (рпс. 9, 20, 47, 49). Все 
они по отделке резко выпадают из основного 
комплекса кувшинов. 

Более половины кувшинов составляют сосу
ды с относительно высоким прямым или расши
ряющимся книзу горлом, с удлиненным и 
утолщенным венчиком, отогнутым наружу ра
струбом (такие венчики характерны лишь для 
верхнего горизонта), с диаметром края от 12 до 
20 см (рпс. 9, 4, 6, 18; рис. 10, 1-11, 14-22). 
Подобные кувшины найдены во всех ярусах 
верхнего горизонта. Более четверти из них — 
с симметрично расположенными по краю двумя 
(или четырьмя) сливами, образованными рез
ким отгпбом п отжатием снаружи пальцами (из 
помещении № 4, 5, 21—24, 29, 44 и др.) 59, но 
следует подчеркнуть, что и в верхнем горизон
те «Большого дома» сливы кувшинов округлой 
формы в плане п не выступают более 1 — 1,5 см 
за линпю края (рис. 10, 1, 5—6, 12—18) 60. 

В верхнем горизонте найдено значительное 
количество кувшинов с рифлением по горлу 
(рпс. 10, 1—6). Характер рифления разнообра
зен, от прочерченных полос до весьма развито
го рифления как мелкого, так и более крупного 
(помещение № 2, 4 западного раскопа, № 2, 5 
северного, № 8, 29, 46 юго-западного). У мно
гпх кувшинов горло отделено о г тулова явно 
выраженным уступом (что встречается еще в 
нижнем горизонте), реже валиком. В самых 

58 Например, онд есть в верхнем строительном пе
риоде на городище Ак-тобе 2 (Б. И. В а й н б е р г, Л. М. 
Л е в и н а . Указ. соч.). 

59 Интересно отметить аналогичные кувшины с по
добными сливами в районах Северного Кара-Тау 
(Т. Н. С е н и г о в а. Поселение Ак-тобе. «ТИИАЭ АН 
Каз. ССР», т. 14. Алма-Ата, 1962, стр. 74, рпс. 16, IS). 

60 На памятниках джеты-асарского комплекса, оче
видно, бытовавших после конца VII — начала VIII в., 
встречаются кувшины со сливами подтреугольной фор
мы. 

59 
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верхних ярусах (в помещениях 29, 31) найде
ны фрагменты кувшинов, у которых по разви
тому валику, опоясывающему нпз горла, нанесе
ны палочкой глубокие насечки (рис. 10, 22, 23). 

Размеры кувшпнов варьируют. Но для всех, 
кроме одинаковой формы горла н особенного 
типичного венчика, характерно небольшое дно, 
диаметр которого равен или близок диаметру 
венчика. Что касается формы тулова, то для 
верхнего горизонта можно говорить о двух ва
риантах. Один из них — кувшины с довольно 
крутыми плечпкамп п раздутым туловом, иног
да приближающимся к шаровидному, но у боль
шинства наибольший его диаметр, который в 
2,5 или 3 раза больше диаметра горла, прихо
дится на верхнюю треть высоты корпуса (точ
нее, на границу верхней и второй трети 
тулова — рис. 10, 6, 13). Другой вариант — кув
шины с резко покатыми плечиками, с удлинен
ным вытянутым туловом, наибольший диа
метр которого приходится также на верхнюю 
половину тулова и более, чем в 2,5 раза больше 
дпаметра горла (рис. 10, 14), а высота горла 
составляет примерно одну пятую высоты сосу
да. Встречены и кувшины с туловом в какой-то 
мере переходной формы от первого ко второму 
варианту, т. е. оно довольно раздуто, но плечп-
кп покаты (рпс. 10, 20). 

Некоторые кувшины снабжены также одной 
вертикальной ручкой, верхним концом при
крепленной к горлу (рпс. 10.14; рпс. 9,4—6.17). 

Часть кувшинов (преимущественно с разду
тым туловом) снабжена двумя , реже четырьмя 
симметрично расположенными на плечпках на-
лепамп. имитирующими ручки (рис. 9,7; рпс. 10, 
8, 13, 19, 20, 28—31). Подобные налепы-ручки 
широко распространены на сосудах верхнего 
горизонта (рпс. 9, 7, 79—81, 87—90). Встре
чаются налепы полукруглой формы сплошные 
п с вмятинами по бокам и подтреугольной фор
мы, обращенные высокой стороной кверху, а ча
сто просто шншечкп, одинарные, двойные или 
тройннчкп, иногда сопровождающиеся полукруг
лым валиком сверху п изредка чередующиеся 
с налепами подтреугольной формы. В несколь
ких случаях по валику нанесены палочкой на
сечки (рис. 9, 66—90; рлс. 10, 24—31). 

Геометрический прочерченный орнамент в 
виде различных сочетаний ломаных линий так
же встречается на верхней части (а иногда п по 
всей поверхности) стенок кувшинов, обычно се-
роглиняных, с серым или темно-серым ангобом 
(рпс. 9, 19, 34, 91) " . Таков фрагмент серогли-
няного кувшина (второй ярус, третий период, 

61 Сероглнняныс с темно-серым ангобом п лощени
ем кувшины той же формы, что п красноглиняные, 
в верхнем горизонте составляют около 20% этого типа. 

помещение № 4—5), покрытого темно-серым 
ангобом; под горлом идет валик, выше и ниже 
которого два пояса неглубоких ямок, нанесен
ных концом палопкн (рпс. 9, 35). 

Единичны находки кувшннообразпых сосу
дов с рифлением по наружной стороне венчика 
(в помещении № 25) и орнаментом в виде не
большого налепа-выступа, спускающегося от 
венчика вниз по горлу. Предположительно, 
сосуды с подобными венчиками могли сущест
вовать в самый поздний период жизни «Боль
шого дома» 62 (рис. 9г 62). 

Небольшую количественно группу состав
ляют сосуды типа небольших горшков (рис. 9, 
63—65; рис. 11, 31) с небольшим отогнутым на
ружу обычно округлым в сечении венчиком, ма
ленькой шейкой и округлым туловом (из поме
щения № 2, 3, 8, 31). 

Во всех ярусах верхнего горизонта найдены 
миски (рпс. 11, 1—12), покрытые густым крас
ным или красно-коричневым ангобом и лоще
нием, подавляющее большинство их со стен
ками, плавно идущими ко дну, но встречены 
несколько экземпляров с перегибом в нижней 
части. У большинства — простой округлый или 
чуть утолщенный край (из помещения № 1. 4 за
падного раскопа, № 2, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 21, 23, 
29, 36 — юго-западного, № 5—северного). У 
некоторых мпсок удлиненный п утолщенный во 
внутрь венчик (рис. И, 10, 11), под которым 
образуется внутри миски небольшой уступ (пз 
помещения № 4, 7, 23, 29 юго-западного раско
па). Диаметр краев мисок колеблется от 23 до 
40 см. 

Довольно много обнаружено сосудов тппа 
глубоких мисочек с простым округлым краем 
(рис. 11 ,13-24) . 

Одна из самых частых находок (не менее 
135 экз.) — тонкостенные лощеные кружки 
(рпс. 11, 25, 26, 37—91). Продолжают жить и 
некоторые подтипы, характерные для нижнего 
горизонта. Таковы кружки с выделенным круг
лым в сечении венчиком и округлым туловом 
(обычно красноглиняные с густым красным ан
гобом.и лощением, но есть и с белым, и с серым 
ангобом я лощением), найденные в большинстве 
случаев в нижних ярусах верхнего горизонта, 
они составляют лишь 8°/о сосудов этого типа 
(рис. 11, 37—44). Кольцевидные ручки их при
креплялись к тулову; встречено и несколько 

В этом горизонте и среди них также резко преобла
дают сосуды с удлиненными венчиками. 62 Интересно отметить находки горшкообразных со
судов с рифлеными венчиками в верхнем слое горо
дища Куня-Уаз (IX в.) (H. H. В а к т у р с к а я. Клас
сификация средневековой керамики Хорезма (IX— 
XVII вв.). «Труды ХАЭЭ», т. IV. XI., стр. 29S, рис. S, 
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кружек этого подтипа с петлеообразнымп ручка
ми, прикреплявшимися к краю сосуда. Интере
сен экземпляр с ручкой на тулове, но с прямой 
шейкой, у которого на округлом тулове прове
дены глубоко прорезанные вертикальные полосы 
(размеры кружки: диаметр дна 5.5 см. диаметр 
края 0 см, высота 10.5 см, рис. 11,40) 63. Меньше 
8% кружек верхнего горизонта составляют п 
сосуды с чуть отогнутым горлом, отделенным от 
округлого тулова уступчиком с простым округ
лым краем, характерные для ннжпего горизонта, 
среди которых также преобладают красног.ти-
няные с красным ангобом и лощением (рис. 11, 
50—54). К ним по форме близки кружки с ши
роко открытым отогнутым горлом, резко отде
ленным от округлого тулова, с маленьким дном 
и кольцеобразной ручкой, прикрепленной к се
редине или верхней части тулова. Некоторые 
из них украшены прочерченным геометриче
ским орнаментом в виде нескольких ломаных 
линий (рис. 11, 55—60). 

Более 77% кружек составляют широко от
крытые сосуды с маленьким иногда лишь слег
ка уплощенным дном диаметром от 3,5 до 5,5 см, 
диаметром края 10—14 см, высотой 7—10 см, 
с кольцеобразной ручкой, прикрепленной к се
редине или к нижней части тулова с помощью 
маленького шпенька м . Этот подтип можно под
разделить на два вида: со стенками, округло 
идущими ко дну, и кружки в форме усеченного 
конуса. Первые, составляющие немногим более 
15% вэтомподтппе (рис.41,68,69),все красно-
глиняные с густым красным или красно-корич
невым ангобом и лощением, обычно без орна-

63 Прочерченные вертикальные полосы п рпфленпе 
на сосудах близких форм встречаются в сарматской 
культуре Поволжья, например, во втором Бережков
ском могильнике (II. В. Снннцын. Древние памят
ники в низовьях Еруслана. МИЛ, № 7S, I960, стр. 26, 
рис. 10; стр. 29). Кружки с выделенным относительно 
высоким горлом, шаровидным туловом, украшенным 
вертикальными каннелюрами, с серым или черным 
лощением типичны для рапнеаланскоп культуры Се
верного Кавказа IV—VII вв. н. а. во всех трех выде
ленных В. А. Кузнецовым локальных варпаптах ее 
(В. Л. К v з н е ц о в. Лланские племена Северного Кав
каза. МИЛ. Л- 106. 1962. стр. 60, S2, 83. 108, 109, 
рис. 15—Л—1, рис. 24—А—1. рис. 27—Л—2; А. А. II с с-
с е п. Археологические памятники Кабардино-Балка
рии. МИЛ, Л- 3, 1941, табл. 3, 3). В отличие от джеты-
асарекпх у них вертикальная ручка, прикрепленная 
верхним концом к краю; иногда они дополнительно 
орнаментированы налепными шншечкамл. 

64 Форма ручек и способ их прикрепления застав
ляет вспомнить о подражании металлическим образ
цам. Это подражание металлу в керамике (в частности 
в форме кружек) характерно для многих районов 
Средней Лзнн (в Согде, Бухаре, Чаче, Семиречье пдр.) 
в VII—VIII вв. (Б. II. Маршак. Влияние торевтики 
на согдийскую керамику VII—VIII вв. «Труды Госу
дарственного Эрмитажа», т. V. Л., 1960, стр. 177—207). 

мента. Вторые преимущественно сероглиняные 
с темПО-серЫМ до черного цвета ангобом и ло
щением (рис. 11, 63—67, 73-86). Полее 03% лз 
них украшено прочерченным геометрическим ор
наментом обычно в виде трех горизонтальных 
линий, от которых часто спускаются вниз четы
ре ряда строенных прямых линий, или в виде 
рядов параллельных ломаных линий (рис. 11, 
73—86). 

Среди кружек, по форме не отличающихся 
от двух первых подтипов, лишь несколько эк
земпляров покрыты белым жидким ангобом. 

В самом нижнем ярусе верхнего горизонта 
в помещении Л; 2 западного раскопа найден 
сосуд (рис. 11.91), очевидно, типа кружки, резко 
отличный от вышеописанных. Снаружи он по
крыт жидким беловатым как бы размытым ан
гобом, по которому нанесены густой темно-ко
ричневой краской мазки и потеки: сосуд этот 
с высоким горлом, простым округлым краем 
(диаметром 10 см), слегка округлым туловом и 
в отличие от всех джеты-асарекпх кружек до
вольно широким дном (вероятно, равным диа
метру края, при общей высоте не менее 12,5 см). 
Этот сосуд находит полные аналогии в керамике 
каунчинскон культуры, в частности, в матери
алах с городища Ак-тобе 2 65. В верхнем гори
зонте найдено еще несколько фрагментов дру
гих сосудов того же качества н подобной обра
ботки, часть которых изготовлена па гончарном 
круге. 

Наряду с продолжающими бытовать пло
скими крышками с выступами в центре в верх
нем горизонте появляются и крышки кониче
ские66 (рис. 1ф. 52—60). 

Таким образом, в керамическом комплексе 
верхнего горизонта представлены те же тины 
сосудов, что н в нижнем. Но внутри типов про
изошли некоторые, иногда весьма существенные, 
изменения. Вместе со старыми формами, суще
ствовавшими в нижнем горизонте, встречаются 
и новые. Так, в керамике первой rpynnr-i появ
ляются п становятся преобладающими новые 
формы банкообразных горшков с отогнутым 
удлиненным манжетообразным венчиком, часто 
орнаментированным снаружи рядами насечек, 
пальцевых вдавленнй, вдавленпй концом палоч
ки, на некоторых горшках верхних ярусов воз
никает орнаментация в виде нарочито грубой об
мазки нпжней части тулова; появляются котлы. 
пмптирующне металлические и относящиеся 

65 Б. II. Вайнберг, Л. М. Левин а. Указ. соч. се Подобной формы крышки найдены в Фергане, на 
городище Шура-батат (Ю. А. 3 а д н е п р о в с к и н. 
Археологические работы в Южной Киргизии в 1954 г.. 
стр. 197. рис.28, 13). Близкой формы конические крыш
ки есть на городище Кызыл-Кыр в районе Бухары 
(Ташкент, Музей истории, кол. Л« 43 265 '99). 
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к тппу гуннских котлов; наряду с плоскими 
встречаются крышки конические. 

Керамика второй группы в большинстве 
случаев и в верхнем горизонте изготовлена без 
применения гончарного круга, весьма асиммет
рична и большей частью покрыта лощением, на
несенным до пли после обжига. Встречается 
лощение вертикальными, горизонтальными пли 
пересекающимися полосами. Вероятно, в ре
зультате обжига цвет ангоба на одном и том же 
сосуде меняется от красно-коричневого до чер
ного (в нижнем горизонте преобладали сосуды 
с ярко-красным и красньщ ангобом). 

В первых трех типах второй группы сосудов 
в верхнем горизонте появляются экземпляры с 
удлиненными манжетообразнымн венчиками, 
обычно удлиненно-подпрямоугольнымп в сече
нии. Среди хумов, крупных двуручных сосудов 
встречаются сосуды с спмметричпо расположен
ными округлой формы налепамп — рудимента
ми ручек, но основная часть имеет массивные 
петлеобразные ручки. 

Среди сосудов второго типа появляются и 
становятся преобладающими кувшины с удли
ненными манжетообразнымн венчиками, отог
нутыми наружу, с высоким прямым или слегка 
расширяющимся в нижней части горлом, по
катыми плечиками н удлиненным туловом, или 
же с крутыми плечиками и сферическим туло
вом, обычно украшенным симметрично распо
ложенными выступамп-налепамп различной 
формы, часто пмптпрующпмп ручки. Чаще всего 
диаметры горла п дна сосуда равны. Подобные 
формы наблюдаются п среди красноглипяных 
и сероглпняных кувшинов. У некоторых, най
денных в верхних ярусах, по валику, опоясыва
ющему низ горла, нанесены насечки. Рифление 
на горле становится ярко выраженным и более 
глубоким. Появляются сосуды с рифлеными 
венчиками. 

Среди кружек совместно с двумя подтипами, 
характерными для нижнего горизонта и про
должающими жить и в верхнем, встречаются 
и становятся резко преобладающими широко 
открытые кружки с маленьким уплощенным 
дном, с прямыми или округлыми стенками, с 
кольцеобразными ручками на тулове, часто со 
шпеньком для прикрепления, аналогично тому, 
как это делалось на металлических сосудах. 
Большинство этих кружек (прежде всего, это 
относится к кружкам с прямыми стенками, т. е. 
усеченно-конической формы) — сероглнняные с 
темно-серым до черного ангобом и лощением, и 
украшены прочерченным геометрическим орна
ментом. Датировку керамики верхнего горизонта 
«Большого дома» помогают опять же уточнить 
некоторые предметы инвентаря. 

В помещениях верхнего горизонта наряду с 
продолжающими встречаться каменными зер
нотерками подпрямоугольной н удлпненно-
овальной формы (пз помещения № 14, 34) попа
даются каменные плоские округлые в плане 
жернова, диаметром до 40 см 67. Как и в нижнем 
горизонте, довольно часты изделия пз кости: 
лощила, сунак для детской люльки, отполиро
ванная проколка (помещение N°. 6; рпс. 5, 4), 
мелкие косточки с просверленным отверстием, 
которые могли служить подвесками6S (помеще
ние N° 14, 21, рпс. 5, 6, 7), концевые накладки 
сложного лука (помещение N°. 1 западного ра
скопа. №. 6, 14, 21 s другие юго-западного), дли
ной 12, 26 и более 28 см (рис. 5, 8,10, 13). К со
жалению, в верхнем горизонте также отсут
ствуют центральные накладки лука, что пе 
позволяет определить его тип н дать более точ
ную датировку. Кроме этого, найдепы костяные 
накладки луки седла (помещения N° 14, 24 
и др.). В Хакасско-Мпнуспнской котловине 
жесткие седла (деревянные) с высокой передней 
лукой арочной формы известны уже на сырском 
этапе69. Деревянные седла известны и в Нопн-
Улписком 70 и в Кенкольском 71 могильниках. В 
V—VI вв. жесткие седла с высокими луками 
широко распространены. В Поволжье в Саратов
ской обл. в погребении у с. Бородаевкп, датиру
емом V—VIII вв., найдено деревянное седло 
с передней лукой дугообразной формы из цель
ного куска72. Вероятнее всего, седло, употреб
лявшееся в период жизни верхнего горизонта 
«Большого дома», было жестким. Об этом сви
детельствует и глиняная статуэтка, прпмптнз-
но изображающая лошадь с налепным седлом с 
высокими луками (рис. 5,1) 73. 

G7 H. H. Погрсбова отпоепт появление таких жерпо-
вов в Причерноморье и на гетекпх городищах к I— 
И вв. п. э. (H. H. П о г р е б о в а . Позднескпфскио 
городища..., стр. 224). 

№ Интересно отметить аналогичные костяные по
делки в материалах одинцовского и переходного этапа 
Верхнеобской культуры, которые М. П. Грязпов дати
рует И—IV вв. н. э. н серединой I тысячелетия н. э. 
(М. П. Г р я з и о в. История древних племен верхней 
Обп. МИА, Л- 48, 1956, стр. 112, табл. XII, рпс. 21). 

69 Л. Р. Кызласов датирует сырекпй этап, к которо
му относится склеп № 1 упбатского чаа-таса, где най
дена берестяная обкладка передней частп лука седла, 
I—II вв. н. э. (Л. Р. К ы з л а с о в . Таштыкская эпо
ха..., стр. 130). 

70 С. И. Руденко считает пх вьючными, а не верхо
выми (С. И. Р у д о н к о. Указ. соч., стр. 49, 50). 

71 А. Н. Б е р и ш т а м. Кенкольский могильник. 
Археологические экспедиции Государственного Эрмита
жа», вып. П. Л., 1942, стр. 18. 

72 Е. К. М а к с н м о в. Указ. соч., стр. 74, рпс. 45. 
73 Найдена в помещении № 1 западного раскопа. 

В настоящее время выставлена в залах Хорезмской 
экспедиции в МАЭ. 
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Из предметов вооружения надо отметить 
крупный железный трехлопастный наконечник 
стрелы, который может быть датирован IV— 
V вв. п. э. 7 \ длина лопастей около 7 см (нижний 
пол помещения № 4 северного раскопа, рис. 13, 
29). 

Железный рыболовный крючок (помещение 
№ 4) находит аналогии в материалах Средней 
Азии, Алтая п Южной Сибири тюркского вре
мени 75. 

Довольпо частой находкой в помещениях 
верхнего горизонта были бронзовые п железные 
пряжкп, наконечники и бляшки от наборных 
поясов, кольца, перстни, бусы, серьги. Прямо
угольная бронзовая пряжка (рис. 13, 28) нахо
дит аналогии в материалах афрпгпдского Хорез
ма 76. Обломки железных пряжек округлой фор
мы с подвижным язычком относятся к типу, 
широко распространенному в большой хроноло
гический период77. Довольно многочисленны в 
этом горизонте находки бронзовых проволочных 
(помещение № 32) и пластинчатых (помещения 
№ 21, 40) колец п перстней со щитком и гнез
дами для вставки стекла пли камней (рпс. 13, 
12—14, 16—18). Подобной формы бронзовые 
перстнп находят аналогии в материалах Хорез
ма в кушанскпй п афрпгидский периоды78, 

7А С. С. С о р о к и н . О датировке и толковании Кен-
кольского могильника. КСИИМК, вып. 64, 1956, стр. 11, 
12, рпс. 2; О н ж е. Железные изделия пз Кенкольской 
коллекции. «Сообщения Государственного Эрмитажа», 
вып. XX. Л., 1956, стр. 51—54. 

75 С. В. К п с е л е в. Указ. соч., стр. 519, табл. XVIII, 
2; А. Н. Б е р н ш т а м . Чуйская долина, табл. XIII, 
рпс. S; М. П. Г р я з я о в. Указ. соч., табл. XI, рпс. 22. 

76 С. П. Т о л с т о в . Древний Хорезм, рис. 63, 73, 
74а. 

77 Подобной формы железные пряжкп с подвиж
ным язычком известны еще с IV в. до п. э. (М. Г. 
M о ш к о в а. Памятники прохоровской культуры. САИ, 
вып. Д1—10. М., 1963, стр. 40, табл. 25, 1—3, 8—14). 
В Минусинской котловине опп бытуют уже в первых 
веках до п. о. (Л. Р. К ы з л а с о в. Таштыкская эпо
ха..., стр. 80, рпс. 28, 24); В Средней Азпп опп распро
страняются довольно широко с III—IV вв. н особенно 
в тюркское время (М. Э. В о р о н е ц . Археологические 
исследования Института истории и Музея истории АН 
Узбек. ССР на территории Ферганы в 1950—1951 гг. 
«Труды Музея псторпп АН Узбек. ССР, вып. II. Таш
кент, 1954, стр. 62, рпс. 13в; Б. А. Л и т в п п с к н й. Об 
пзученпн в 1955 г. погребальных памятников кочевни
ков в Кара-Мазарскнх горах. «ТИИАЭ АН Тадж. ССР», 
т. 63, 1956. табл. XIII. 19, стр. 45, рпс. 6; А. Н. Б е р н 
ш т а м . Исторпко-археологпческне очерки Центрально
го Тянь-Шаня п Пампро-Алая. МИА, № 26. 1952, 
стр. 86. рнс. 47: Он же . Очерк псторпп гуннов. Л. 
1951, стр. 115). В Причерноморье п па Северном Кав
казе они известны до VII в. включительно (В. К. П у-
д о в п п . Нижний слой могильника Суук-Су. CA. 1961. 
№ 1, стр. 183, рнс. 1; В. А. К у з н е ц о в . Аланскпе 
племена..., стр. 7S, рпс. 25, 4). 

78 С. П. Т о л с т о в . Древний Хорезм, стр. 121, 
рпс. 63, 64; стр. 129, рпс. 73. 

в тюркское время в Семиречье 79, в Фергане 8 0 . 
Особенно интересны бронзовые части поясного 
набора, так называемого гушю-аварского типа, 
широко распространенные в V I — I X вв. н. э . 8 ! 

Среди них найденные в помещениях верхнего 
горпзопта и в подъемном материале с «Большо
го дома» (все они принадлежат одному типу и, 
возможно, даже одному поясу) псевдопряжкп, 
округлой формы бляшки н наконечники с дву
мя шпенькамп на обратной стороне (рис. 13, 
19—20, 22—24). Типологически псевдопряжка 
близка такпм же из могпльпнка Суук-Су (погре
бение 1, 20), Камунта (Северный Кавказ) 82, 
довольно много их в районе р. Камы83. Нако-
нечнпкп наиболее близкие апалопш пмеют в ма
териале афригпдекой культуры ХорезмаSi в По
волжье, в могильнпке у с. Бережновка83. в крым
ских могильниках Бакла. Черут-Кап (район 
Бахчисарая), в Суук-Су в Осетин, в могильнике 
Чпр-Юрт (Дагестан) S6, в могильнике па Ду
нае S7 п могут быть датированы тоже VII в. н. э. 

Серьги в виде бронзового кольца с подве
ской — бронзовым шариком на коротком стол
бике,— найденные в помещении верхнего 

79 А. Н. Б е р н ш т а м. Чуйская долпна..., табл. XLV, 
11. 14. 

80 Б. А. Л п т в и н с к п й. Изучение курумов в севе
ро-восточной части Ленпнабадской области в 1957 г. 
Археологические работы в Таджикистане в 1957, 
вып. V. «ТИИАЭ АН Тадж. ССР», т. СШ. Душанбе, 
1959, стр. 116, рис. 4. 

s ' С. В. К и с е л е в . Указ. соч.. стр. 537. табл.. 
рис. 4 (у с. Курай на Алтае); Л. Р. К ы з л а с о в . 
Исследования на Ак-Бешпме в 1953—1954 гг. «Труды 
Киргизской археолого-этнографической экспедпцпп», 
т. II, 1959, стр. 216, рнс. 45; М. И. А р т а м о н о в . 
Саркел-Белая Вежа. Труды Волго-Донской экспедп
цпп. МИА, № 62, 1958, рис. 346, 35; И. И. Л я п у ш -
к п н. Памятники Салтово-маяцкой культуры. МИА, 
Jfi 62, рпс. 21 (Салтовскпй могпльник); В. П. Ш и л о в . 
Калпновскпй курганный могпльник. МИА, № 60, 1959, 
стр. 516. рпс. 70; В. К. П у д о в п н . Указ. соч. стр. 183. 
рпс. 1; К. Ф. С м и р н о в . Быховскпе курганы. МИА. 
Лг 78, 1960, стр 227, рпс. 22. 13, 14; М. И. А р т а м о 
нов . История Хазар. Л., 1962, стр. 245 (пз клада у 
д. Малая Перещеппна). 

82 В. Б. Д е о п и к. Стеклянные, каменные н метал
лические украшения IV—IX веков Северного Кавказа 
и Крыма как исторический источник. М., 1961, стр. 273. 
Канд. дпес. 

83 А. П. С м п р п о в . Очерки древней и средневеко
вой псторпп народов Среднего Поволжья и Прикамья. 
МИА, H 28. 1952, стр. 122, табл. XXIV, 4—11, стр. 211. 
табл. LUI. 

84 С. П. Т о л с т о в . Древний Хорезм, стр. 63. 
рпс. 74а. 

85 Е. К. М а к с и м о в . Указ. соч., стр. 7S, рнс. 47. 
86 В. Б. Д е о п п к. Стеклянные, каменные и метал

лические украшения..., стр. 293—313; Она ж е. Клас
сификация и хронология аланекпх украшений МИЛ, 
№ 114,1963, стр. 129, рис. 1,16,17. 

87 «Scola naroda...», стр. 17, рис. 1 (курган датиру
ется VII в. п. э.). 
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горизонта (рис. 13, 15) 88, в подъемном материа
ле, относятся к известным серьгам так называе
мого салтовского типа. Они распространены и в 
афригпдскои культуре Хорезма89, и в памятни
ках Северного Кавказа того же времени (V— 
VIII вв.) 90. п на юге Европейской части СССР, 
вплоть до Центральной Европы91. 

Бусы встречены и 'в помещениях верхнего 
горизонта, н в подъемном материале. Наиболь
ший процент среди них составляют небрежно 
сделанные сердоликовые бусы уплощонно-
округлой формы, диаметром до 0,8—1,0 см 
(помещения № 14, 15, 21, рис. 6, 27—28). Точ
ных аналогий пм пока пет. по хорошо отшлн-
фованпые шаровидные сердоликовые бусы до 
1 см в диаметре известны в Хорезме в кушан-
ское время92, в Причерноморье, в Поволжье, 
на Северном Кавказе н в Закавказье с IV — 
V вв. до VII в. включительно93. Наиболее 
близки пм бусы пз могильников Ферганы34. 
В нпжнем ярусе верхнего горизонта (помеще
ние № 21) найдена крупная бочковпдная буси
на пз красного сердолика, пока но знающая 
точных аналогий (рис. 6, 26). Пастовые бусы 
и шаровидные из белого и синего стекла (по
мещение № 14. 31, 34, рис. 6. 33-34, 38-42) 
бытовали в широкий хронологический период. 
Небольшая по размерам четырнадцатигранная 
бусина из прозрачного белого стекла (помеще
ние № 36, рис. 6, 30) находит аналогии в мате
риалах Северного Кавказа и Причерноморья 
VI—VII вв.S5 Интересна баптообразная бу
сина нз синего непрозрачного стекла, длиной 

83 Сюда же относим и серьгу, найденную в верхнем 
ярусе нижнего горизонта, во, судя по условиям на
ходки (в смыве стены), принадлежащую скорее всего 
верхнему горизонту. 

s9 С. *П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 129, 
рнс. 73. 

90 В. А. К у з н е ц о в . Аланскне племена, стр. 143, 
рис. 12; О H ж е. Наземные гробпнцы па реке Кривой 
в Ставропольском крае. КСИИМК, вып. 76, 1959. 
стр. S7. рпс. 39, "; Д. М. А т а о в. Нагорный Дагестан 
в раннем средневековье (по материалам археологиче
ских раскопок Аварии). Махачкала, 1963, стр. 60, 
рнс. 5 (автор датирует серьгу нз селения Карата 
V—VII вв.). 

01 «Scola naroda...». эти серьги найдены в могиль
никах Сока, в погребениях № 30 н 57, датируемых 
VII—VIII вв. (стр. 15, рнс. 1, 9), н Vrbas, в погребении 
Л° 79 (стр. 64. рпс. 7), также относимом авторами к 
гунно-аварскому типу. 

92 И. В. П т а ш н и к о в а. Указ. соч., стр. 109, 
рпс. 3, 4. 

93 В. В. Д е о п п к. Классификация бус Северного 
Кавказа IV—V вв.. стр. 50, рис. 1, 12, стр. 51; О н а ж е. 
Классификация ove Юго-Восточпон Европы VI—IX вв. 
CA, 1961, JÊ 3, стр" 210, 211, рнс. 2 ,1. 

94 Б. А. Л п т в п н е к и й . Изучение курумов..., 
т. СШ, стр. 119, рпс. 6. 95 В. Б. Д е о п н к. Классификация бус Юго-Восточ
ной Европы, стр. 216. рнс. 4, 14, стр. 218. 

12 мм, диаметром края 7 мм, с диаметром от
верстия— 2—3,5 мм (помещение № 9, рис. 
0, 31), датируемая IV—V вв. Тем же време
нем можно датировать крупную хрустальную 
бусину шаровидную пз подъемного материала 
(рнс. 6, 48) 96, среди которого были и шаровид
ные мозаичные бусы пз темно-спиего стекла с 
белыми прожилками, желтыми окаймленными 
красным глазками и которые находят анало
гии в материалах Крыма и Северного Кавказа 
VI—VII вв. (рнс. 0, 37. 43) 97; интересна круг
лая в плане плоская стеклянная бусина, подра
жающая каменным бусам VI—VII вв. (рис. 6, 
47) 9S п близкая им по форме нз черного бле
стящего полированного камня (рис. 6, 46). 
Бусины пз подобной породы камня и близких 
форм известны из района Горной Ферганы99. 
Крупные уплощенпые глиняные подвески, ок
руглые в плане, диаметром от 4,5 до 5,3 см при 
толщине от 1,0 до 1,8 см (нз нижнего яруса 
верхнего горизонта) близки подвескам той же 
формы, но из камня такой же породы, что и 
вышеуказанные бусы, известным пз района 
средней Сыр-Дарьи 10° (рис. 6, 36). 

Многочисленные глиняные пряслица (бо
лее 30 экз.) пз всех ярусов верхнего горизонта 
можно по форме разделить на четыре группы: 
плоские, сделанные пз стенок сосудов (поме
щение Л» 1, 4 северпого раскопа, № 3, 4 — за
падного, N° 14, 22, 31—юго-западного); округ
ло-конической формы (помещение № 2, 4 за
падного, раскопа), встреченные лишь в единич
ных экземплярах; бнконнческне (помещение 
№ 4 северного раскопа: Л» 5, 14. 24—юго-запад
ного), наиболее распространенные в нижнпх 
ярусах; цилиндрические с рифлеными стенками 
(помещение № 4 северного раскопа). Первые 
три группы пряслпц широко известны в Средней 
Азии, в районах Ташкентского оазиса, Ферганы 
и др. Ложечка, вероятно медная, длиной 11,5 см, 
с. ручкой; заканчивающейся двойной спиралью 
(рпс. 13, 26), аналогична медным или бронзо
вым ложкам нз аланскнх памятников Северного 
Кавказа V—VII вв. н. э. 101 Возможно, что эта 
ложка, как н найденная па юго-западном скло-

96 В. Б. Д е о п п к . Классификация бус Северпого 
Кавказа, IV—V вв., стр. 51. 

97 В. Б. Д е о п и к. Классификация бус Юго-Восточ-
нон Европы, стр. 228. 

93 Там же, рнс. 2,19. 
99 Например, бусина из раскопок М. Э. Воронца 

1951 г. находится в экспозиции Музея истории в 
г. Ташкенте. 

|М Б. И. В а й н б с р г, Л. М. Л е в и н а . Указ. соч. 
101 T. H. M п н а е в а. Археологические памятники 

на р. Гпляч, в верховьях Кубани. ЛИЛ, Л; 23, 1951. 
стр. 2S7, рнс. 14; В. А. К у з н е ц о в . Аланскне племе
на, рис. 16, 6. 
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не глиняная, могла быть туалетной. Надо отме
тить, что подобные ложки (бронзовые, костя
ные или деревянные) — одна пз частых нахо
док в гуннских памятниках Забайкалья, Тувы, 
Монголии 102. 

В нижних ярусах верхнего торизонта най
дены (помещение № 5, 1949 г.) фрагменты 
глубокой чаши пз довольно толстого прозрач
ного стекла, со шлифованными круглыми фа
сетками по наружной стороне (рис. G, 35). По
добные чаши византийского происхождения 
встречаются в памятниках чорпяховской куль
туры и датируются IV—V вв. н. э. ш з 

Бронзовый колокольчик полушарпой фор
мы со шпеньком для привешивания (рпс. 13, 
25), диаметром 3,5 см (северный раскоп) на
ходит аналогии на обширнейшей территории. 
Подобпые находки часты в гуннских погребе
ниях в Дэрестуйском ,04 п Нопн-Улпнском мо
гильниках 105, в таштыкской культуре Хакасско-
Мннуспнской котловины106. В Средней Азии 
они известны в памятниках первой половины и 
середины I тысячелетня (например, на терри
тории Ферганы, на городище Шурабашат107, 
в могильнике Джанганл, в мугхона, датируемых 
Б. А. Литвинским до VI в. включительно 1С8 и 
др.) в Хорезме и Туркмении до VII в. 109 На 
Северном Кавказе и в Причерноморье такая 
форма известна в памятниках IV—VI вв. "° 

102 Они найдены в Суджпнском могильнике в Иль
мовой ладн. в Нопн-Улннскнх курганах и др. 
(Г. П. Сосновскпй. Раскопки Ильмовой пади, 
стр. 56, рнс. 6; С. И. Руденко. Культура хуннов..., 
стр. 36, 37; стр. 34, рнс. 26с; стр. 35, рис. 27в; табл. VI IT, 
S, 9). 103 Э. Л. Сымоповнч. Памятники Черняховской 
культуры степного Подпепровья. CA, XXIV, 1955, стр. 
303, рнс. 11, 5, 16; Он же. Погребеппя V—VI вв., 
н. э. у с. Данилова Балка. КСНИ.МК. вып. XLVIII, 1952, 
стр. OS, рнс. 20. 7; О п ж е. Стеклянная посуда сере
дины I тысячелетня н. э. с Нижнего Днепра. КСИИМК, 
вып. 09, 1957, стр. 22—27, рис. 4, 8, 9. 

lw Г. П. Сосновскпй. Дэрестуйскпн могильник, 
стр. 16S—170. 135 С. И. Р у д с н к о. Указ. соч., стр. 46, рпс. 41. rjG Л. Р. Кызласов. Таштыкская эпоха..., стр. 111. 107 Ю. Л. 3 а д н е п р о в с к п й. Археологические па
мятники южных районов Ошской области, стр. 18, 
рис. 5. 2. 108 Б. Л. Л и т в н н с к н и. Изучение курумов..., 
стр. ПО, рис. 4, И; Он же. Об изучении в 1D55 г. по
гребальных памятников кочевников..., т. 63,1956, стр. 45. 139 С. А. Е р ш о в. Некоторые итоги изучения некро
поля с оссуарнымн захоронениями в районе г. Байрам-
Али. «ТИИАЭ АН Туркм. ССР», т. V, 1956, стр. 203, 
рнс. 24 (автор датирует V—VII вв.). 1,0 Аналогичные по форме (но золотые) колоколь
чики известны из кургана IV—V вв. у с. Белым в Ка
бардино-Балкарии (М. И. Артамонов. История ха
зар, стр. 129). Бронзовые подобной формы изделия есть 
и и нижней слое могильника Оуук-Су. (В. К. Пудо-
в и н. Указ. СОЧ., стр. 183, рис. 1) 

В подъемном материале «Большого дома» 
были монеты чеканки царя Хамджерда (по 
чтению С. П. Толстова " ' ) . Эти мопеты извест
ны по находкам в Хорезме, и особенно в пос
леднее время в дельте Аму-Дарьп " 2 . Датиру
ются они концом VII — началом VIII в. (до 
712 г.). 

Интересны паходкн на «Большом доме» и 
тождественные в подъемном материале горо
дищ Джеты-Асар № 3 и № 9 стенок сосудов, на 
которых часто под ручкой помещены налеп-
ные изображения мужских обнаженных фигу
рок "3 . Степень схематизации их различна, но 
у многих подчеркнута вытянутая форма головы. 
Надо отметпть подобные изображения на стен
ках сосудов в нижнем слое городища Куюк-ка-
ла в низовьях Аму-Дарьи (датируется этот слой 
не ранее VI в.) 114, на болотном городище Кес-
кеи-Куюк-кала в размытом [верхнем культур
ном слое на полу (судя по находкам согдий
ских монет этот слой датируется VII в.) 115, на 
городище Мардаи-куюк па средней Сыр-
Дарье116. В комплексе «Большого дома» этот 
образ, очевидно, не случаеп, судя по безуслов
но связанпым с ними пдольчпкам из нижпего 
горизопта и подобному же бронзовому изобра
жению из кургана Л» 1 близ Джеты-Асара №3 
(см. ниже). 

На основании приведенных выше материа
лов верхний горпзоит «Большого дома» можно 
датировать концом IV—VII в. (а, возможно, 
п пачалом VIII в.). 

Как уже указывалось, на территории горо
дища, кроме массива «Большого дома», распо
ложено еще несколько сооружений, в том чис
ле так называемый «Малый дом»—цилиндри
ческой формы развалины, диаметром 30 м и вы
сотой 10 м. По мнению С. П. Толстова. это 
своеобразное сооружелне был мавзолеем117. 

111 С. П. То л ст о в. Древний Хорезм, стр. 191, табл. 
S5, 21, 22. 112 А. В. Гудков а. Ток-кала. Ташкент, 1964, 
стр. 112—120, рпс. 33. 113 С. П. ТОЛСТОЕ. Работы Хорезмской ар.хеоло-
го-этнографнческой экспедиции АН СССР в 1949— 
1953 гг., стр. 239, рнс. 114, 5,15. 1Й Е. Е. Порази к, 10. А. Рапопорт. Куюк-кала 
в 1956 г. ХАЭЭ, вып. 1. М., 1959, рис. 7. 4. 115 По сообщению начальника отряда Б. П. Вайн-
берг. 1IG Е. И. А г о е в а, Г. И. Пацевпч. Указ. соч., 
стр. 166, рнс. 85. Никак нельзя согласиться с данной его 
датировкой (последние века до н. э.), так как, судя по 
материалам Джеты-Асар и другим вышеприведенным, 
данным, их нельзя датировать раньше V—VI вв. н. э. 117 С. П. То л с то в. Работы Хорезмской архоолого-
этпографпческой экспедиции АН СССР в 1949—1953 гг., 
стр. 24; Он же. По древним дельтам..., стр. 195. 
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Впоследствии на слое пахсовой забутовки, 
Скрывшей первоначальное сооружение, были 
построены помещеппя. Керамика и другие 
предметы из этих помещений находят прямые 
аналогии (вернее, тождественпы) в материа
лах верхнего горизонта «Большого дома» 
(ряс. 14, 1—8, 19-24). 

Интересно отметить кувшины обычной фор
мы, украшенные прорезным геометрическим 
орнаментом и иногда чуть заметным, идущим 
у основания горла валиком, орнаментирован
ным снизу п сверху двумя рядами точечных 
вдавлений (рис. 14, 25). 

В одном из этих помещений расчищен ко
лодец, глубиной до 8 м. Материал в нем был 
смешанный. Среди керамики, относящейся к 
первой группе, — горшки с характерными для 
верхнего горизонта «Большого дома» удлинен
ными манжетообразнымн венчиками, с геомет
рическим орнаментом на тулове, а среди кера
мики второй группы особенно многочисленны 
кувшпнообразные сосуды, краспоглппяные н 
сероглиняные, различной величины, преобла
дают мелкие. Выделяется по форме п пропорци
ям кувшин с густым темно-красным ангобом и 
лощением снаружи, с грубо обработанной внут
ренней поверхностью, с узким горлом, плоским 
дном, диаметр которого больше диаметра края 
венчика, округлым туловом, с вертикальной 
ручкой, на верхней части которой помещен вы
ступ в виде головы какого-то стилизованного 
животного (рис. 14, 33). Верхним концом ручка 
прикреплена к краю сосуда, и жпвотпое как бы 
заглядывает в него. Точпых аналогий этому со
суду нет, но его, вероятно, можно сблизить с 
некоторыми сосудами с зооморфными ручками, 
известными на широкой территории Средней 
Азии (прежде всего в районах каунчннской 
культуры на рубеже п. э., в районах Согда и 
горной Ферганы в памятниках типа мухгона, 
очевидно, в определенный период как-то свя
занных между собой), в Северном Причерно
морье, Северном Прнкасшш, Северном Кавка
зе, в сарматских памятниках, начиная также с 
рубежа эр ,1S, особенно в памятниках алапской 
культуры вплоть до средневековья. 

Среди кувшинов выделяются орнаментаци
ей сосуды с валиком у основания горла, окайм
ленным двумя рядами точечных вдавлений, и 
дополнительно украшенные по всей поверхно
сти тулова прорезным или прочерченным гео-

и* К. М. Скалой. Изображенпя животных па ке
рамике сарматского периода. «Труды Отдела первобыт
ной культуры Государственного Эрмитажа, т. I. Л., 
1941, стр. 173 п ст.; В. Б. Виноградов. К вопросу 
об изображении животных на сарматской керамике. 
«Археологический сборник». МГУ, 1961, стр. 32—46. 

метрическим орнаментом (рис. 14,11,12). Такая 
орнамептацпя в сочетании с темно-серой лоще
ной поверхностью имеет глубоко архаичный 
вид и папомппает керамику (как отметил это 
еще С. П. Толстов) " 9 киммерийского типа Се
верного Прнчерпоморья и Северного Кавка
за '20. Подобпая керамика (наряду с некоторы
ми другими сосудами с прорезным и валенным 
орнаментом) может свидетельствовать в пользу 
вероятного существования па городище слоев, 
относящихся ко второй половпне I тысячеле
тня до п. э. 

На некоторых сосудах прорезной геометри
ческий орнамент (главным образом состоящий 
из различных сочетаний параллельпых лома
ных линий, см. рис. 14, 11—15, 17, 26, 27, 37) 
дополняется налепамн, имитирующими ручки, 
одной или тремя шишечками (рпс. 14, 17). 
Иногда налепной орнамент в виде шишечек, по
лукруглых палепов с отогнутыми вбок конца
ми служит единственным украшением (рис. 14, 
16, 3S, 40). Налепы в впде шишечек — один из 
самых распространенных орнаментов в огром
ный период времени. Мпогпе исследователи 
считают, что эти шишечки имели антропоморф
ное значениеш . Подобные шишечки, располо
женные по одной или симметричными группами 
по три в ряд (подобно расположению на кув
шине с Джеты-Асара № 9, рпс. 17, 42), или по 
три, группой подтреугольпой формы (что очень 
часто встречается в джеты-асарской керамике, 
рпс. 10, 27; рпс. 9, 66—69, 74—76), украшают 
сероглиняные лощеные сосуды Северного 

119 С. П. Т о л с т о в . Хорезмская археолого-этногра-
фическая экспедиция АН СССР (1945—194S гг.),стр.22, 
23. 

120 Е. И. К р у п н о в . Археологические памятники 
верховьев р. Терека п бассейна р. Сунжп. «Труды 
ПШа», вып. XVII. M., 194S, стр. 17, 19, рис. 12; О н ж е. 
Древняя история Северного Кавказа. М., 1960, стр. 443; 
табл. XXI; стр. 44S, табл. XXIV; П. Н. Ш у л ь ц и 
А. Д. С т о л я р . Курганы эпохи бронзы в долине Сал-
гнра. КСИИМК, вып. 71, 195S, стр. 55, рпс. 13 (кпзпл-
кобпнекнй этап); Г. О. Д з л с - Р а й к о . Лепная кера
мика о. Керезанн VII—VI вв. до н. э. «Материалы по 
археологии Северного Причсрпоморья», вып. 2. Одесса, 
1959, стр. 36—43; П. Н. Ш у л ь ц. Тавро-скифская эк
спедиция. КСИИМК, вып. XXVII, 1949, стр. 06: X. И. 
К р н с. К вопросу о псрподпзацип кпзпл-кобпнекой 
культуры. CA, 1961, № 4, стр. 70, рпс. 3, 4; О. Д. Д а-
ш е в с к а я. Спмферопольское рапнетаврское городи
ще. CA, 195S, JV 3, стр. 194, рпс. 1, 3; стр. 195, рис. 2. 
Подобпая керамика есть п па городпгце Роксалаиы 
(Овнднопольскнй район) около Одессы, приписываемом 
гетам п датируемом VI—IV вв. до и. э. (раскопки 
М. С. Синпцыпа в 195S г., материал экспонируется в 
Одесском археологическом музее). 

121 Е. М. П е щ е р е в а . Указ. соч., стр. 92, 93; Г. В. 
Г р и г о р ь е в . Архапческпе черты в производстве ке-
рампкп горных таджиков. «Изв. ГАИМК», т. X, вып. 10, 
1931, стр. 67. Отдельный оттиск. 
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Рис. 14. Джеты-Асар 3*Ê 3. «Малый дом». Керамика 
1—& — керамика первой группы; .V* 9—50 — керамика второй группы 



Кавказа еще в период бронзового века , г2. К брон
зовому веку относятся п малоазиатские памят
ники, где встречены сосуды с подобным орна
ментом ,23. На Северном Кавказе этот орпамент 
бытует вплоть до позднеаланского врсме-чн 124. 
В Северном Причерноморье подобный орнамент 
встречается в материалах киммерийской и тавр-
скоп культур, в гетекпх и скифских памятни
ках ,25. В Северпом Прпчерпоморье в этих куль
турах имеются варианты налеипого орнамента, 
аналогнчпые которым есть в керамическом 
комплексе Джеты-Асар. Такие элемепты, как 
полукруглый налей, иногда с отогнутыми кон
цами, иногда сочетавшийся с налепом-шпшеч-
кой, расположенной под ним, распространены в 
памятниках скифского времени (и несколько 
позднее) .в Северпом Причерноморье1 2 6 (осо
бенно Подунавья и Поднестровья 1 2 7 ) . На 

122 Р. М. М у н ч а в в . Памятники майкопской куль
туры. CA, 19G2, № 3, стр. 190, 197, рис. 13; Б. Е. Д е г е п. 
Курганы в Кабардинском парке у г. Нальчика. МИЛ, 
№3, 1941. стр. 221, рнс. 16. 

123 Е. М. П е щ е р е в а. Указ. соч., стр. 94, 95. рис. 32, 
4,5. 

124 Например, сосуды, украшенные налепами-шп-
шечкамн, иногда сочетавшимися с геометрическим про
резным орнаментом, есть в Луговском могильнике. Ал-
хастннском, Змейском поселениях (Е. И. К р у п нов. 
Древняя история..., стр. 43S, табл. XVI, 23; стр. 443. 
табл. XXI. 2, 7—9; стр. 479, табл. IX, 3 {в аланекпх мо
гильниках) ; В. А. К у з н е ц о в . Аланскпе племепа..., 
рнс. 15, 24, 27). 

125 А. И. М е л ю к о в а . Культура предскнфского пе
риода в лесостепной Молдавии. МИЛ, Л» 96, 1961. стр. 17. 
рис. 5, 13; Он а же . Памятники скифского времени 
лесостепного Среднего Поднестровья. МПА, Л? 04, 195S, 
стр. 23, рнс. 4; стр, 46, рнс, 9; стр. 58, рис. 12; стр. 6$, 
рал 20; стр. Ш. утл 30";_ï"f7i"^îtor p o o о ва. Указ, соч.. 
стр. 135, рис. 17; стр. 13S, рис. IS; стр. 181, рис. 32 (в 
этой работе автор выдвинула предположение о тесной 
связи населения нпжнеднепровских городищ с гето-да-
кннекпм миром); О. Д. Д а ш е в с к а я . Лепная кера
мика Неаполя и других скифских городищ Крыма. 
МПА. As 64, стр. 251, рис. 1; стр. 258. рис. 4; стр. 262. 
рис. 5, 13: Б. Н. Г р а к о в, Л. П. Т с р е и о ж к и н. Суб-
ботовское городище. CA, 195S, № 2, стр. 170, рнс. 6: 
Г. И. С м и р н о в а . Ссверпновское городище (по мато-
риалам Южно-Подольской экспедиции 1947—1948, 
1953 гг.). «Археологический сборпнк Государственного 
Эрмитажа», вып. 2. Л., 1901, стр. 95, рнс. 6. 8: А. М. 
Л е с к о в . Раннетаврскне могильники горного Крыма. 
«Археологический сборник Государственного Эрмита
жа», вып. 2, стр. 106, рис. 1, 4. 

12G А. И. М е л ю к о в а . Памятники скифского вре
мени.... стр. 01, рнс. 15, 6. стр. 94, рис. 31, 4; П. Н. Г pa
ix о в, А. И. Х е р е н о ж к и н. Указ. соч., стр. 170, рнс. 6, 
2; П. И. П о г р е б о в а. Указ. соч., стр. 190, рнс. 37. G; 
О. Д. Д а ш е в с к а я . Лепная керамика..., стр. 258, 
рис. 4, 37. Подобный орнамент есть и на городище Рок-
саланы Одесской обл.. и на городище Пнвдены Старо
казацкого р-на Одесской обл., также относимом неко
торыми исследователями к гетекпм поселениям (рас
копки А. Г. Сальникова. Матсрпал зкепопнрустся к 
Одесском археологическом музее). 

127 Эти районы (т, е. Карпато-Дупайскнй р-н, тер
ритория Молдавии, исследователи связывают с гетс-
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Алтае орнамент в виде полукруглых налепов с 
заключенной внутри шишечкой, расположен
ных не на тулове (как у джеты-асарекпх и 
причерноморских), а на горле сосудов, встреча
ется в могильниках конца Т тысячелетня до 
Н. э . , 2 S Налепной орнамент в виде шишечек, 
иногда сочетавшийся с прочерченным геомет
рическим орнаментом, обычен для памятников 
таштыкской эпохи в Хакасско-Мннусипской 
котловине (с I в. до н. э. до V в. п. э.) ,2Э. Ряды 
налепных круглых шишечек, часто сочетавшие
ся с гладкими паленными полосами, или одни 
полосы характерны для гуннской керамики Мон
голии и Забайкалья 130. Интересно отметить пре
обладание орнамента в виде гладкого волнисто
го валика в сочетании с рядами круглых шише
чек в керамике верхнего горизонта «Большого 
дома». В Средней Азпп налепной орнамент из 
шишечек на тулове сосуда встречается в памят
никах первых веков н. э. и живет в некоторых 
районах до настоящего времени 1 3 1 . Необходимо 
отметить налепной орнамент в виде округлых 
шишечек, расположенных треугольником по три 
на небольших чернолощеных сосудах с округ
лым туловом и отделенным валиком прямым 
горлом, с простым чуть отогнутым наружу кра
ем, найденных в кургане № 6 могильника Тагп-
скен ,32, расположенном поблизости от Джеты-
Асарского комплекса. Налепной орнамент из ок
руглых шишечек на небольших темно-серых 
лощеных сосудах встречен в материале городи
ща первых веков и. э. Ак-тобе 2 н а средней Сыр-
Дарье 133. 

И з материалов «Малого дома» особо надо от
метить горшкообразиый Сосуд с тезгао серь»! 
ангобом и лощением, с покатыми плечиками и 
отогнутым наружу удлиненным и утолщенным 

фракийскими и близкими им культурами (А. П. Ме
л ю к о в а . Памятники скифского времегга...; II. Н. 
II о г р о б о в а. Указ. соч.). 

123 М. П. 3 а в и ту х н н а. Могильник времени ран
них кочевников близ г. Войска. «Археологической сбор
ник Государственного Эрмитажа«., выи. 3. Л., 1961, 
стр. 96. рис. 2. 6—S: стр. 107. 

129 Л. Р. К ы з л а с о в. Таштыкская эпоха.... стр. 42. 
рис. II, •/: стр. 52. рнс. 16, 5; стр. 152, рнс. 5, 7. о, 6 и др. 

130 Г. П. С о с н о в с к и и. О поселении гуннской эпо
хи..., стр. 37, рнс. 26, .5; Ю. С. Г р и m и п. Указ. соч.. 
стр. SI. рнс. 24, 6'; стр. 10S, рис. 42; С. И. Р у д он ко. 
Указ. соч., стр. 61, табл. XXVI. 4, табл. XXVII. •/. S. 
Нужно отметить, что в гуннских памятниках встре
чаются сосуды с прорезным сетчато-ромбнчеекчм ор
наментом на их верхней части (Г. П. Со с н о в с к и ii. 
Ншкпе-Нволгннское городище. II ИДО. № 7—8. 1935. 
стр. 15-1, рнс. 4). 

131 Е. М. П е щ е р е в а . Указ. соч., стр. 8-1—89: А. П. 
Б е р н ш т а м. Чунская долина, т. XIX. 

132 С. П. Т о л с т о в. По древним дельтам.... стр. 84. 
87, рис. 3S. 

133 Б. II. В а й н б с р г, Л. М. Л е в и н а. Указ. соч. 



велчпком, отделенным от тулова двумя 
рифлеными полосами, под которыми 
©низу проходит ряд точечных вдавле-
влп (рис. 14, 17). На верхней части ту
лова симметрично расположены парами 
одинарные л две группы тройных ши
шечек, соединенные между собой про
черченными ломаными параллельными 
линиями. От шишечек вниз до дна опу
скаются по три прочерченных линия, 
соединенные между собой косыми ко
роткими черточками, образующими по
добие елочного узора. Одинарные ши
шечки украшают верхнюю часть тулова 
п другого сосуда нз того же комплекса, 
ло уже красноглпляного с шаровидным 
туловом, верхняя часть которого орна
ментирована горизонтальным рифлени
ем (рнс. 14. 16). По форме аналогичен 
этому сосуду горшкообразный сероглл-
няный с шаровидным туловом, таким 
же отогнутым горлом, под которым идет 
горизонтальное рифление, с городища 
Ханыслы (Азербайджан) 134. Горизон
тальное рифление на горле кувшинов 
встречено неоднократно л в комплексе 
«Малого дома». Характер рифления 
разнообразен: от прочерчепных п про
резанных линий до хорошо профили
рованных каннелюр |35 (рис. 14, 
34-37). 

Из других памятников комплекса 
Джеты-Лсар был подвергнут рекогнос
цировочным раскопкам в 1951 г.. распо
ложенный в 19 км к юго-востоку Джеты-
Лсар № 9, открытый С. П. Толстовым 
в 1940 г. и относящийся к первому типу 
памятников по его классификации ^36. 
Планировка поселения также спираль-

Рис. 15. Джеты-Асар № 9. Керамика первой группы 

,3< Д. А. Хал л.то в. Раскопкп па городище Ханыс
лы — памятнике древней Албании. CA, 1962, № 4, 
стр. 215. рис. 3. Автор датирует весь комплекс с послед
них веков до п. э. по V в. н. э. 135 Подобный орнамент на горле кувшннообразных 
сосудов встречался и в памятниках Молдавии, связан
ных с гето-фракийской культурой (А. И. M e л ю к о в а. 
Памятники скифского времени, стр. 68, pire. 20), и до
вольно часто в сарматских (И. В. Синицын. Древние 
памятники, стр. 45, рнс. 16, 12\ В. П. Шилов Указ. 
соч.. стр. 483, рис. 55, 7") и а.танекпх памятниках. Надо 
отметить у кувшинов с горизонтальным рифлением на 
горле из Гавриловского городища оттянутые па краю 
сливы (Н. Н. II о г р е б о в а Указ. соч., стр. 212, 
рнс. 45. 4—6). 

130 С. П. Толстов. По следам..., стр. 127—129, рнс. 30. 

ная ; в настоящее время памятник сохранил
ся на высоту до 14 м, включает несколько яру
сов, где фундаментом для верхипх помещеппй 
служили засыпанные нижние. Б результате 
раскопок13s вскрыты помещенпя, по внутрен
ней планировке близкие помещениям верхнего 
горизонта «Большого дома» Джеты-Асара № 3, 
имевшие плоские перекрытия из жердей, камы
ша и глины, и длинные узкпе помещения по 
внешней стороне спирали, перекрытые сводами. 

137 С. П. Толстов. Работы Хорезмской археолого-
зтнографическон экспедиции АН СССР в 1949—1953 гг., 
стр. 241, рнс. 116; стр. 243, рис. 117. 133 Там же, стр. 243. 244, рис. HS. 
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Керамика, широко представленная в мате
риалах раскопок, тождественна в формах и де
талях керамике верхнего горизонта «Большого 
дома». 

Среди сосудов первой: группы 70% состав
ляют горшки баночной формы, самого различно
го [размера (некоторые достигают высоты 50 см, 
при диаметре края 26 см и диаметре дна 20 см). 
Как и в верхнем горизонте «Большого дома», 
здесь наряду с сосудами с простым отогнутым 
краем или с маленьким подтреугольным или 
округлым в сеченпп венчиком (рпс. 15,9,22—26) 
подавляющее большинство составляют горшки 
с удлиненными манжетообразнымп венчиками 
(рпс. 15, 1—5,10—12). Более 60 % горшков топ 

же баночной формы с широко открытым устьем, 
без горла, со слегка округлым туловом и дном, 
диаметр которого обычно равен илн, что чаще, 
меньше дпаметра края, с удлиненным п утол
щенным отогнутым наружу венчиком, впешпяя 
сторона которого орнаментирована округлыми 
ямками, сделаппымн вдавлениями по сырому 
сосуду пальцем, плп насечкамп ИЛИ наколками 
палочкой. Иногда подобный орнамент допол
нялся симметрично расположенными на венчи
ке четырьмя налепамп. Встречены и сосуды с 
разнообразными налепнымп орнаментами в 
виде валиков с насечками по нему, валпков с 
загнутыми концами, шишечек (рис. 15, 8, 
16—18). 

Среди других типов этой группы можно 
отметить кувшпнообразные сосуды, часто 
лощеные, пногда с прорезным орнаментом на 
поверхности тулова; «сковороды» (рис. 15, 6) ; 
плоские крышки с ручкой в центре, иногда 
орнаментированные сверху ямками (рис. 15, 
20,21). 

Во второй группе значительное место зани
мают крупные красноглпняные сосуды типа 
хумов, горшкообразные двуручные сосуды ха
рактерной формы с резко покатыми плешками, 
широко открытым устьем, отогнутым растру
бом, удлппепным манжетообразным венчиком 
(рпс. 16, 1—7). У некоторых из этпх сосудов 
по бокам ручек, у места пх прикрепления (у 
верхнего п у нижнего конца), по два небольших 
выступа-шпшечки, у других на верхней части 
ручек — валик с несколькими выступами на нем 
(рис. 16, 4, 7). Последний прпем орнаментации 
не встречался в материалах верхнего горизонта 
«Большого дома». Часть этих сосудов с Джеты-
Асар № 9 имеет на внешней стороне венчика 
рпфленпе (рис. 16, 1, 11). Одпн из них орнамен
тирован небольшим налепом, отходящим от 
венчика вниз по горлу. Подобный прием отме
чался нами и в материале верхних ярусов верх
него горизонта «Большого дома». 
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Как и на других памятниках джеты-асарской 
культуры, среди второй группы керамики наи
более частая находка (45 сосудов) фрагменты 
кувшинов (рпс. 17, 1—35, 38—42). Кроме кув
шинов с маленьким подтреугольным или округ
лым в сечении венчиком, часть которых снаб
жена ручкой, пногда с однпм плп двумя высту
пами в верхней части, горизонтальным рифле
нием на горле, сливами по краю венчика 
(рис. 17, 23—29), встречены составляющие ог
ромное большинство (две трети находок этого 
типа) кувшины с удлиненным и утолщенным 
манжетообразным вепчнком, на котором часто 
бывают симметрично расположенные сливы 
(рпс. 17, 10—13,19,20), не выступающие за пре
делы края более чем па 2 см (в отличие от таких 
же сосудов из верхнего горизонта «Большого до
ма», сливы которых также округлые п высту
пают не более чем па один сантиметр). У значи
тельной частп этпх кувшинов ярко выраженное 
горизонтальное рпфленпе на горле (рис. 17,77— 
20). Встречаются экземпляры с валиком у осно
вания горла, орнаментированные насечкамп, на
несенными палочкой по еще сырому валику, 
тождественные по своей форме и орнаментации 
кувшинам из самых верхних ярусов «Большого 
дома» (рпс. 17, 10—77). Вообще форма тулова 
кувшинов (крутые плечики и приближающееся 
к шаровидному тулово, наибольший диаметр ко
торого в два пли два с половиной раза больше 
диаметра горла и прггходптся на верхнюю по
ловину корпуса, а диаметр дна обычно меньше 
плн равен диаметру края) п орнаментация в 
виде симметрично расположенных полукруг
лых плп подтреугольных налепов (рпс. 17, 
1—9, 14—75), сочетающихся в различных ком
бинациях, тождественны форме п орнамента
ции кувшинов верхнего горизонта «Большого 
дома». По пропорциям и отделке резко выде
ляется кувшпнообразный сосуд (раскоп VIII) 
с покатыми плечпкамп, резко удлннопным ту
ловом п широким дном, диаметр которого более 
чем в два раза превышает дпаметр горла; сосуд 
покрыт белым ангобом и по плечикам украшен 
небрежно прорезанными горизонтальными по
лосами (рпс. 17, 35). По общему облику п про
порциям сосуд близок кувшинам из района сред
ней Сыр-Дарьи. Там же находят аналогии не
многочисленные сосуды со светлым беловатым 
ангобом спаружп, поворх которого нанесены 
густой коричнево-красной краской мазкп и по
теки, найденные во многих раскопах Джеты-
Асар № 9 (рпс. 16, 27, 57, 58). 

Горшкообразные сосуды и широко откры
тые лощеные мпекп не отличаются от аналогич
ных изделий из верхнего горизонта «Большого 
дома» Джеты-Асар № 3 (рпс. 16, 17, 18). 
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Pue. 17. Джеты-Асар №J9. Керамика второй группы 



Среди тонкостенных кружек встречаются 
уже описанные подтипы, характерные для 
«Большого дома»: 

1) с маленьким выделенным круглым в 
сечении венчиком, округлым туловом и при
крепленной к нему петлеобразной ручкой (рпс. 
16, 33-36) ; 

2) с округлым туловом и отделенным от 
него заметным уступом, отогнутым наружу 
горлом с простым краем (рпс. 16, 42—44) ; 

3) кружки, характерные лпшь для верхне
го горизонта «Большого дома», широко откры
тые, с маленьким дном, с округлыми стенками 
или близкие форме перевернутого конуса (рис. 
16,37—40). 

Последние обычно сероглиняные с темно-
серым ангобом и лощением, украшенные про
черченным линейным или геометрическим ор
наментом. Много кружек, но форме связанных 
со вторым подтипом, т. е. с округлым почти 
сферическим туловом, с резко отогнутым на
ружу удлиненным венчиком, а по своей орна
ментации (геометрический, прочерченный по 
томно-серой апгобированноп и лощеной по
верхности орнамент) близких кружкам третье
го подтипа (его второму виду, рпс. 16, 45—47). 
К ним примыкает сосуд (рпс. 16, 48) с крас
ным ангобом п лощением, с рифлением по шей
ке п венчику и глубоко прочерченным орна
ментом по округлому тулову, с петлеобразной 
ручкой, прикрепленной верхним концом к 
нижней частп венчика (раскоп IX). Возможно, 
что это одна пз наиболее поздних здесь форм 
кружек. 

Несколько особняком стоит кружка (рас
коп VI) в лзломе розовато-песочного цвета, 
со слегка округлым туловом, отогнутым нару
жу венчпком и кольцеобразной ручкой, с белым 
ангобом снаружи, по которому нанесена густая 
темно-коричневая краска (рпс. 16, 49). Этот 
сосуд паходит аналогии в материале городища 
Ак-тепе (близ Ташкента), датируемом VI— 
VIII вв. н. э.139 Интересна кружка кувшино-
вндной формы, со сферическим туловом, риф
лением по шейке, отогнутым наружу горлом 
и петлеобразной ручкой, верхним концом при
крепленной к краю (рпс. 16, 25). Подобное 
горизонтальное рифление на горле, но в соче
тании с глубоким вертикальным рифлением по 
сферическому тулову встречено и на другом, 
вероятно, кувшиновндном сосуде, покрытом 
серым ангобом (рис. 16. 26). Надо отметить 
подобное вертикальное рифление на серо- и чер-

т А. И. Т е р с в о ж к и и. Указ. соч., рис. 69, 
та!).ч. XXI, г. 

нолощепых сосудах из аланских памятников 
Северного Кавказа '40. 

Своеобразную группу составляют найден
ные па Джеты-Асаре № 9 флягп. Одна из них 
(рнс. 17, 37) с яйцевидным туловом, красно-

глпняная, стапковой работы, со следами темно-
коричневого ангоба на светлой поверхности, 
с плоским боком, с прочерченпым орнаментом 
в виде спирали на выпуклом боку. Другая фля
га (рпс. 17, 36) вытянуто-овальной формы с 
плоским боком (диаметр 11 см), довольно вы
соким горлом (дпаметр 11 см), отделенным от 
тулова небольшим валиком, с вертикальной 
ручкой,верхним концом прикрепленной к горлу, 
сероглнняная, с темно-серым ангобом, украше
на по верхней половине корпуса прочерчен
ным геометрическим орнаментом. 

Для уточпенпя датировок комплекса Джеты-
Асар № 9 очепь интересны некоторые отдель
ные находкп. 

Медные монеты (одна найдена на городи
ще, другая юго-западнее, на такыре) принад
лежат к бухарскому чекану IV—V вв. н. э.141 

На такыре же, к юго-западу от памятника в 
300 м, найдена плохой сохранности мелкая мед
ная монета хорезмийского чекана конца 
III в. и. э. (царь в орлином шлеме) 142. 

Такие предметы украшепня, как косточкп 
птиц с просверленным отверстием (рнс. 5, 5), 
бронзовые кольца и перстни с расплющенпым 
щитком, щитком овальной формы, с гнездом 
для вставок пз стекла или камня (рис. 13, 5— 
11), сами этн вставки подвески-бусы пз рако
вин (рнс. 6, 12, 13), в том числе И пз раковпн-
каурп, различные бусы — шаровидные, грубо 
сделанные пз розового сердолика (иногда они 
чуть уплощенной формы, рнс. 6, 1—5), мел
кие из прозрачного голубого стекла (рпс. 6, 10), 
шаровидной и цилиндрической формы из тем
ного (коричневатого) стекла (рпс. 6, 9). упло
щенные, круглые в плане бусы из синего стек-
'ла (рис. 6, 3), находят ближайшие аналогии в 
материалах верхнего горизонта «Большого до
ма». Бусине кубической формы из синего не
прозрачного стекла (рнс. 6, 6) аналогии есть 
в материалах VI—VIII вв. н. э.143 В этот же 
период встречаются и небольшие шаровидные 
мозаичные бусы, аналогичные найденной «а 

140 В. А. К у з н о ц о в. Аланскпо племена..., рпс. 3— 
А; 15 — А, 24 — А, 27 — А. 

ш С П. То л с то в. Работы Хорезмской экспедиции 
АН СССР 1919—1953 гг., стр. 239, рпс. 114, 14 а, 0; 
стр. 243; М. М. Я в и ч . Замечания о пенсследовашюм 
среднеазиатском алфавите. ТОВЭ, т. IV, 1947, стр. 214— 
21S; В. А. Ш н ш к и н. Варахша. М., 1963, стр. 47, 60. 

"• Олределеппе Б. И. Вапнберг. 
|<3 В. Б. Д е о п п к. Классификация Сус Юго-Восточ

ной Европы..., стр. 215, рис. 4, 13; стр. 218. 
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Джеты-Лсаре № 9, сделанные пз синего и бело
го непрозрачного стекла (рис. 6. ~) |44. Мозаич
ная шаровидная бусина, диаметром 15 см, пз си
него полупрозрачного стекла с красными глаз
ками, которые окаймлены беспорядочными бе
лыми прожилками (рлс. 6, 20), встречает анало
гии в материалах VI—VII вв. (особенно много 
подобных в Крыму) М5. Интересны крупные бу
сы, плоские, круглой или неправильной округ
лой формы, пз черного полированного мягкого 
камня (рпс. 6, 22—23), есть и крупная бочон-
ковпдпая бусина. Подобные крупные бусы, бо-
чонковпдные, цплппдрпчеекпе и уплощенные 
пз аналогичного материала пзвестпы по рас
копкам могильников в Южной Фергане 146. Гли
няная круглая уплощенная подвеска серого 
цвета (рлс. 6, 18), как и небольшие уплощен
ные круглые в плапе глиняные (рпс. 6, 24—25) 
и стеклянные бусы, подражающие форме ка
менных VI—VII вв.14Г, тождественны найден
ным на «Большом доме» Джеты-Асара №' 3. 
Встречены еще бронзовая луннпца (раскоп 
VIII. рпс. 13, 4) и весьма широко датирую
щиеся железные круглые пряжки с подвиж
ным язычком и разнообразной формы глпня-
ные пряслица. 

Судя по разобранным выше материалам и 
учитывая близость комплекса керамики и во
обще всего комплекса находок пз Джеты-Асара 
Л'°9 материалам верхнего горизонта «Большого 
дома» Джеты-Асара № 3, в том числе и его 
самых верхних ярусов, можно, вероятно, дати
ровать вскрытые слои Джеты-Асара № 9 VI— 
VII, а может быть, даже и VIII вв. н. э. 

* * * 
Что касается остальных памятников дже-

ты-асарской группы, то за недостатком места 
можно дать пм лишь весьма суммарную харак
теристику, отметив прежде всего (судя по 
подъемной керамике), что памятники эти, бе
зусловно, разновременны. 

К наиболее ранним пз них отпосятся, как 
нам представляется, Джеты-Асар № 14 (Банбо-
лат-Асар, рпс. 18, 72—93), открытый в 1946 г. 
и обследованный в 1949 г.; Джеты-Асар № 1 
(рис. 16, 19—47), впервые открытый п обследо-
ванпый С. П. Толстовым в 1946 г. ,48 и отнесен-

144 В. Б. Д е о п п к. Классификация бус Юго-Во
сточной Европы..., стр. 224, рис. 5, 20. 

145 Там же. стр. 228. Бусы относятся, по классифи
кации В. Б. Деоипк, к отделу I. типу I. варианту б, 
рпс. 5. 34. 

14е Б. А. Л п т в и н с к и Ü. Изучение курумов в се
веро-восточной части Лспинабадской области в 1957 г., 
стр. 119. рис. 6, 8. 

147 Б. Б. Д е о п и к. Классификация бус Юго-Восточ
ной Европы..., рпс. 2, 29. 148 С. П. Т о л с т о в. По следам..., стр. 126. 

пын им к первому типу городищ — укреплен
ной усадьбе с большим укреплеппым же здани
ем внутри пео 119, повторно обследованный отря
дом экспедиции в 1958 г.; Кара-Асар. Доло-
мак-Асар, обследованные в 1962 г. (рис. 19.1—41, 
42—81); открытый в 1949 г. и повторно обсле
дованный в 1962 г. Унгурлы-Асар (рис. 18, 
11—18); возможно, Томпак-Асар (рпс. 20, 
1—58), обследованпый в 1958 г., а также Бида-
пк-Асар № 1. 2 (рис. 18. 1—10), Джеты-Лсар 
Л» 12 (рис. 18, 48—G2). Керамика этих памят
ников находит прямые аналогии в материале 
нижнего горпзопта «Большого дома». Некото
рые формы сосудов, известные по материалам 
нижнего горизонта «Большого дома», на них 
представлены ярче п разнообразнее (это. напри
мер, горшки первой группы с наленным орна
ментом на тулове и насечками по маленькому 
венчику, второй группы кувшины, кружки п 
др.). Наряду с этпм встречены сосуды, по своей 
форме и орнаментации аналогичные керамике 
первых веков н. э. района средней Сыр-Дарьи. 
Исследование подъемного материала этпх Аса-
ров позволяет думать о жизни на них до IV— 
V вв. Что касается начальной даты, то пока 
можно лишь предположить последние века до 
н. э пли начало п. э. 

Другие памятники комплекса существовали 
в то же время, что и «Большой дом». Это горо
дища Джеты-Асар № 6 и 7 (рпс. 21. 1—55, 
56—85), относящиеся, по классификации 
С. П. Толстова. ко второму подтипу городищ 
первого типа150, Мейшекты-Асар (рпс. 20, 
59—100), Большой Кара-Асар (рпс. 22, 47—72). 
Керамика этпх памятников наиболее близка ма
териалу Джеты-Асаров № 3, 9, п, вероятно, они 
могут быть датированы тем же временем. 

Такие памятники, как городище Джеты-
Асар N° 4 (Рабепсай, рпс. 18, 63—67), чья кера
мика аналогична материалу лишь верхнего го
рпзопта «Большого дома» Джеты-Асара № 3, 
очевидно, могут быть датированы тем же. что 
и «Большой дом», временем (т. е. IV—VII. 
VIII вв.),прп этом отсутствие ярко выраженных 
форм, аналогичных найденным в нпжнем гори
зонте «Большого дома», не дает оснований пока 
точно наметить нижнюю дату. Судя по некото
рым находкам (сосудам, бусам), городища Дже
ты-Асар № 2, 11 (рпс. 22, 1—46, 81), Сар-
лы-Асар (рпс. 23, 1—33), Ак-курган жплл п 
позднее конца VII — начала VIII в., возможпо. 
п в IX п даже в X вв. (например, на Дже-
ты-Асаре Л» 2, кроме кружкп, по своему виду 

149 Там же, стр. 12S. рнс. 30, 31. 
150 Там же, стр. 126. 
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сближающейся с одним из самых поздних вари
антов Джеты-Асара № 9, найдена хрустальная 
14-гранная бусина, относящаяся к типу, широко 
распространенному на Северном Кавказе, в Да
гестане и в древнерусских поселениях в конце 
IX—X вв., хотя единичные экземпляры подоб
ных бус есть в Индии еще в VIII в. н. э. ш (рис. 
6, 16). На Ак-Кургане (рис. 22. 73—80), Сар-
лы-Асаре, Ак-тобе (рис. 23, 34—79) на сосудах, 
типологически сближаемых с самыми поздними 
вариантами «Большого дома», появляются но
вые виды орнамента, например, на венчиках со
судов первой группы, кувшины второй группы 
при том же характере черепка и отделки полу
чают еще более вытянутые тулово и горло, а на 
многих кувшинах сливы уже подтреугольной 
в плане формы обращены во внутрь и носят яв
но декоративный характер. 

На территории урочища находятся много
численные курганные группы. В 1948—1951 гг. 
было раскопано несколько курганов вблизи 
Джеты-Асара № 3 152. Курганы эти разновремен-
ны. В части из них, например, в курганах № 2, 5 
(рис. 24, 13, 14; рис. 25, 29—37), № 4 северо
восточной группы, с квадратной камерой, обна
ружена керамика, совпадающая с комплексом 
нижнего горизонта «Большого дома» (горшки 
первой группы, плоскпе крышки с ручками 
в центре и рядами вдавленных ямок; второй 
группы кувшины с двумя ручками, с выступа
ми в верхней части, расположенными на плечи
ках сосуда, и др.). Очевидно, эти курганы могут 
быть датированы тем же временем. В кур
гане № 1 в южной группе (раскопки 1951 г.) 
(рис. 24, 12) встречен инвентарь, датируемый 
II—IV вв. В его числе — железный кинжал без 
перекрестья позднееарматского облика 153, круг
лая бронзовая пряжка с подвижным язычком, 
со щитком, аналогии которой находятся в том 
же позднесарматском материале154, красно-
глиняная станковой работы, покрытая светлым 
ангобом фляга, с округло-яйцевидным туловом, 
широким горлом, подобная найденной на Дже-
ты-Асаре № 9. Аналогичные по качеству и фор
ме шпрокогорлые фляги с широкой плоской 
стороной и овально-выпуклой другой известны 

_'И В. Б. Д е о п и к. Классификация бус Юго-Восточ
ной Европы..., стр. 218; Она же. Стеклянные, камен
ные и .металлические украшения..., стр. 140. 

152 Подробное описание результатов раскопок и 
классификацию погребений см.: С. П. Т о л с т о в . Ра
боты Хорезмской археолого-этнографпческой экспеди
ции АН СССР, 1949-1953 гг., стр 243-250, рис. 120— 
123. 

153 К. Ф. С м и р н о в . Курганы у с. Иловатка и По
литотдельское. МИА, № 60, 1959, стр. 273, рис. 26, 5 
(К. Ф. Смирнов датирует курган II—III вв. п. э.). , и Там же, рис. 26,10. 

на территории Средней Азии, в районах каун-
чинской культуры, в Фергане, в районе Бухары 
и других местах в памятниках, датируемых не 
позднее IVB. 155, 

Курган № 6 северо-восточной группы (рас
копки 1949 г.) (рис. 25, 27) и разрушенное по
гребение с камерой из сырцовых кирпичей 
в 250 м юго-восточнее «Малого дома» (рис. 24, 
15—23), где найдены сосуды, аналогичные кера
мике верхнего горизонта «Большого дома», мо
гут, очевидно, быть датированы тем же време
нем, что и верхний горизонт «Большого дома», 
т. е. I V - V I I вв. 

В кургане № 1 западной группы (рис. 24 
1—11), относящемуся по классификации 
С. П. Толстова к типу курганов с прямоуголь
ной камерой из сырцовых кирпичей 156, в насы
пи, кроме керамики, характерной для верхнего 
горизонта «Большого дома» (горшки первой 
группы, с удлиненным орнаментированным вен
чиком, лощеные сероглиняные третьего подти
па кружки с прочерченным орнаментом) встре
чены сосуды, характерные для нижнего гори
зонта (первой группы горшки и крышки). В на
сыпи же найден любопытный миниатюрный со
судик кувшиновидный, с рифленым венчиком, 
двумя глубоко прорезанными вертикальными 
полосами на ручке и такими же вертикальными 
линиями на тулове. Подобные вертикальные 
прорезные линии на тулове сосудов, иногда пре
вращающиеся в вертикальное рифление, харак
терны для сарматской культуры Поволжья, Дона 
и других районов 157 и аланской культуры Се
верного Кавказа158 (особенно для V—VI вв.). 
Из иаходок в камере надо отметить сердолико
вые бляшки в форме лилий (рис. 6, 55, 56), ана
логичные найденным в богатом погребении близ 
Шамси в Чуйской долине в Киргизии (случай
ная находка 1958 г.), датируемом кон
цом IV—V вв. н. э.159 Приведенные данные 
позволяют датировать погребение IV—V вв. н. э. 

155 В. Ф. Г а й д у к е в и ч. Могильник близ Ширин-
Сая в Узбекистане. CA, XVI, 1952, стр. 342; А. И. Те-
р е н о ж к и н . Указ. соч., стр. 154, рис. 69, табл. XX, 
10; В. А. Ш и ш к и н. Археологическая разведка ва 
Баш-тепе. «Труды Института истории и археологии АН 
Узбек. ССР», вып. VIII. Ташкент, 1956, стр. 168. рис. 3, 
13; стр. 171; Ю. А. З а д н е п р о в с к и й . Древнеземле-
дельческая культура Ферганы, стр. 296, табл. XIX, 16. 

156 С. П. Т о л с т о в . Работы Хорезмской археолого-
зтнографической экспедиции АН СССР 1949—1953 гг., 
стр. 250. 

157 М. П. А б р а м о в а. Сарматские погребения Допа 
и Украины II в. до н. э.— I в. н. э. CA, 1961, № 1, 
стр. 98, рис. 2, 5 и др. 

158 В. А. К у з н е ц о в . Аланские племена..., рис. 3— 
А; 15 — А; 24 — А. 

, и И. К о ж о м б е р д и е в. Доклад на отчетной сес
сии ИИМК и ИЭ, апрель 1959 г. 
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Рис. 24. Джеты-Асар № 3. Керамика курганов и развеянных погребений 
(1—11 — курган № 1 западной курганной группы; 13—14 —курган № 5 северо-восточной курганной грушш; 
12 — курган Кя 1 южной курганной группы; 24—30 — окрестности Джеты-Асар Xt 3, развеянные погребе

ния; 15—23 — разрушенное погребение в 250 м и юго-восточнее «Малого дома») 
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Рис. 25. Джеты-Асар Л*; 3. Керамика курганов № 1, 2, 4, 6 северо-восточной курганной 
группы и курганов к западу от «Большого дома» 

(i—22 — курган Л"» 1; 23—24 — курган Л« 4; 27 — курган № 6; 29—37 — курган Л'» 2 северо-вос
точной курганной группы; 2J, 2ff, 25 — курганы к западу от «Большого дома») 



Вероятно, п курган № 1 с круглой камерон 
пз сырцового кирпича 16°, вскрытый в северо-
восточной группе (рнс. 25, 1—29), где встрече
но большое количество сосудов, аналогичных 
найденным в верхнем горпзонте «Большого до
ма» (кувшины с рпфленпем по горлу п вали
ком с насечками у основания горла, с характер
ными для верхнего горизонта венчиками, серо-
глиняные лощеные кружки третьего подтипа 
с прочерченным орнаментом, плоские и кониче
ские крышки и т. п.), можно датировать не ра
нее IV—VBB. В пользу этой даты может свиде
тельствовать п найденная в этом кургане брон
зовая пряжка в виде схематического изображе
ния обнаженной мужской фигуры либо с удли
ненной головой, лпбо в каком-то высоком голов
ном уборе. Это изображение, безусловно, связано 
п с глпнянымп пдольчпкамп из нижнего гори
зонта «Большого дома» и с антропоморфными 
налепамп на стенках сосудов верхнего горизонта 
(см. выше). Подобные плоские изображения 
мужских фигурок в бронзе, с петелькой на 
обратной стороне найдены на Северном Кавказе 
я в Крыму в памятниках IV—V вв. н. э. !61. 
И. Т. Крутикова, датируя пх этим временем, 
относит к гуннекпм 162. 

Возможно, развеянным погребениям принад
лежат н некоторые сосуды, в пзобнлпп встреча
ющиеся в окрестностях большинства памятни
ков (рпс. 24, 23—30). Среди них большинство 
уже знакомых по материалам раскопок форм, 
но встречаются н несколько иные, хотя и близ
кие. Такова сероглпняная кружка грубой лепки 
с петлеобразной подпрямоугольной ручкой в се
чении, несколько приподнятой над краем, и с 
орнаментом в виде налепов-штпечек на тулове 
(рпс. 24), по своей форме примыкающая, как 
нам кажется, к позднему из известных по рас
копкам вариантов кружек. Таков и сероглпня-
ный невысокий кувшин (пз района Джеты-
Асар № 3, рпс. 24. 25) с невысоким горлом, 
несколько удлиненным манжетообразпым вен
чиком, отогнутым наружу раструбом, с при
крепленной верхним концом под венчиком пет
леобразной ручкой с выступом на верхней 
части. Сосуд покрыт темно-серым апгобом и 
украшен прорезным геометрическим орнамен
том на верхней половине тулова, и по своему 
облику непосредственно примыкает к кувшинам 
верхнего горизонта «Большого дома». Блпжай-

160 С. П. Т о л с т о в. Работы Хорезмской археолого-
этнографпческои экспедпцпп 1949—1953 гг., стр. 244, 
246, рпс. 120, 2; стр. 247. 250. 161 В. А. К у з н е ц о в. Алапскпе племепа..., рпс. 13, 
1—3; И. Т. К р у г л п к о в а . Погребение IV—V вв. в 
дер. Айвазовское. CA, 1957, № 2, стр. 255, рпс. 2. 162 И. Т. К р у г л п к о в а . Указ. соч., стр. 257. 

шпе аналогии ему встречаем в материалах горо
дищ Куюк-кала 163 и Ток-кала (близ г. Нуку
са) ш в низовьях Аму-Дарьи, в материалах 
Беркут-калннского оазиса Хорезма 16°. 

Судя по летописным источникам, в послед
ние века до н. э. и первые века н. э., территория 
Прпаралья составляла часть владения Ала-
нья или Япьцай ,66, а впоследствии владения 
Судэ, которое, как сказано в Бейшп, «в древ
ности называлось Яньцай» 167. Это владение 
Судэ большинство исследователей локализуют 
в Приаралье 16S. В IV в. Судэ было покорено 
хуннамп, частично осевшлмп здесь 169. При ха
рактеристике находок мы неоднократно отме
чали гуннское влияние на культуру древнего 
местного населения джеты-асарекпх памятни
ков, особенно заметное в материалах верхнего 
горизонта. Это еще одпн довод, как нам кажет
ся, в пользу отождествления района джеты-
асарекпх памятников с владением Судэ. 
С. П. Толстов связывает джеты-асарскую куль
туру с эфталпто-хпонптскими племенами 17°. 
Л. Н. Гумилев отождествляет с названпем 
племени хпонптов имя одного пз правителей 
страны Судэ Хунн т . 

Хпонптов, широко известных в Средней 
Азии в IV—V вв., многие исследователи счита
ют сложившимися при участии гуннских пле-

163 С. П. Т о л с т о в . Хорезмская археолого-этногра-
фпческая экспедпцпя АН СССР 1955—1956 гг. CA. 195S, 
M 1, стр. 132, рпс. 29; Е. Е. Н е р а з п к , Ю. А. Р а п о 
п о р т . Указ. соч., стр. 136. рпс. 7, 2 (пз нижнего слоя}. 

164 А. В. Г у д к о в а , В. Н. Я г о д и н . Археологиче
ские псследоваппя па городище Ток-кала в 1959 г. «Об
щественные науки в Узбекистане», вып. 5. Ташкент, 
1961, стр. 56, рпс. 3,1, 2. 165 Е. Е. H е р а з п к. Раскопки в Беркут-калппском 
оазисе в 1953—1956 гг. «Материалы ХАЭЭ», вып. 1, 
1959. М., стр. 114. рпс. 10, 4. 166 Н. Я. Б п ч у р п н . Собрание сведений о народах, 
обитавших в Средней Азпп в древние времена, т. II. 
М., 1950, стр. 150, 1S6. 229; Н. В. К ю н е р . Китайские 
пзвестпя о пародах Южной Сибири, Центральной Азпп 
и Дальнего Востока. М., 1961, стр. 106, 175. ISO. В поль
зу этого, возможно, свидетельствует п некоторая бли
зость нашего материала с материалом алапской куль
туры Северного Кавказа. 

167 Н. Я. Б п ч v р и н. Указ. соч.. стр. 260. ,га С. П. Т о л с т о в . По следам..., стр. 21S; М. А. 
М а н д е л ь ш т а м . Средняя Азия в III—V вв. п. э. 
«Очерки по псторпп СССР III—IX вв.» M.. 195S. 
стр. 241; Е. Е. Н е р а з п к . Предки таджикского народа 
в IV—V вв. п. э. «История таджикского народа», т. I. 
М., 1963, стр. 403. 

"•» Н. Я. Б п ч у р п н . Указ. соч., стр. 260. 
"" С. 11. Т о л с т о в . По следам.... стр. 213; Он ж е. 

Хорезмская археолого-этнографпческая экспедиция АН 
СССР (1945—194S гг.), стр. 31, прим.; Он же. Работы 
Хорезмской археолого-этпографпческой экспедиции АН 
СССР в 1949—1953 гг., стр. 252; Он же . По древним 
дельтам.... стр. 196; О н ж е. Города гузов, стр. S0. 

!Г1 Л. Н. Г v м и л е в. Эфталпты и пх соседп в IV в. 
ВДИ, 1959, № 1, стр. 134. 
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мен ,72 и выходцами пз района Прнаралья 173. 
Этот вопрос, как нам кажется, требует допол
нительных исследований. 

Археологическим материалам, говорящим о 
связи с гуннами, не противоречат и полученные 
при раскопках джеты-асарскпх курганов антро
пологические данные "*. Заметно влияние 
джеты-асарской культуры, которое можно про
следить по всей средней Сыр-Дарье в середине 
I тысячелетия н. э . | 7 5 На поселениях средней 
Сыр-Дарьи — Кок-Мардан, Алтын-тепе, городи
ще Мардан-куюк, на городище низовий Тала
са—Тпк-Турмас, иа поселении на северных 
склонах Каратау — Ак-тобе, на других городи
щах средней Сыр-Дарьи прежде всего каунчпн-
ской культуры это джеты-асарское культурное 
влияние проявляется в керамике 176. Появляют
ся кувшины с рифленым горлом, с округлыми 
сливами, иногда симметрично расположенными 
по краю венчика, некоторые формы горшков 
первой группы сосудов, с орнаментированным 
насечками манжетообразным венчиком, глиня
ные подставки для вертела типа «рогатых кир
пичей», антропоморфные изображения на стен
ках сосудов, аналогичные джеты-асарскнм, 
и т. п. 177 Необходимо отметить, что это влияние 
джеты-асарской культуры в районах средней 
Сыр-Дарьи, прежде всего в районах каунчпн-

172 С. П. Т о л с т о в. По следам..., стр. 213; К. Е п с~ 
k i. The origin of the White Huns or Hephtalites. 
«East and West», 1955, № 3. стр. 233. 173 С. П. Т о л с т о в. По следам..., стр. 213; А. М. 
M а н д е л ь m т а м. Указ. соч., стр. 340; Л. Н. Г у м п-
лев . Указ. соч., стр. 134; Е. Е. Н е р а з п к . Указ. соч., 
стр._ 414. 

174 Г. А. Т р о ф и м о в а . Материалы по палеоантро
пологии Хорезма п сопредельных областей. «Труды 
ХАЭЭ», т. Il, M., 1958, стр. 539—649; Она же. Прп-
аральские саки (краниологический очерк). «Материа
лы ХАЭЭ». вып. б.̂ М., 1963, стр. 232. Один пз черепов 
Т. А. Трофимова сближает с типом черепов предгорно
го Алтая шпбпнского этапа и таштыкской культуры 
Минусинского края, тесно связанной с гуннами (Т. А. 
Т р о ф и м о в а . Материалы по палеоантропологии..., 
стр. 648. 649). Надо отметпть также, что связи с таш
тыкской культурой неоднократно прослеживались и по 
материалам раскопок (см. выше). 

175_Е. И. А г е е в а , Г. И. П а ц е в п ч . Указ. соч.. 
стр. 45, 46. 165—169 и ел. Как уже отмечалось, датиров
ки материалов авторами заглублены. 176 Это влияние проявляется пе в присутствии на па
мятниках утих районов отдельных джеты-асарскпх со
судов, а в появлении в массовом керамическом мате
риале джеты-асарскн.х форм, принципов орнаментации, 
отделки и т. п. 177 Е. И. А г е е в а . Г. И. П а ц е в п ч . Укал, соч., 
стр. 45—47, 165. рис. 84, 85; стр. 166—16S, рис. 88—90; 
стр. 170: Л. И. Ре м и ель . Археологические памятники 
в дальних низовьях Таласа. «ТИИАЭ АН Каз. ССР», 
т. 1. Алма-Ата, 1956, стр. 66—68; Т. Н. С с и и г о » а. 
Поселение Ак-тобе..., стр. 75, рис. 16. 

ской культуры, прослежпвается в памятнпках 
не ранее IV—V вв. н. э.1 7 S 

В более позднее время, скорее всего в конце 
VI—VII в., отмечается очень сильное влияние 
джеты-асарской культуры на культуру право
бережья Аму-Дарьпнской дельты, где в матери
алах с городищ Куюк-кала (нижний слой) и 
Ток-кала встречено большое количество кера
мики, характерной для верхних ярусов верхнего 
горизонта «Большого дома» Джеты-Асара № 3 
и раскопанных слоев Джеты-Асара № 9, наряду 
с керамикой, характерной для «болотных горо
дищ» 179, что может свидетельствовать о про
движении в это время населения нз дельты 
Сыр-Дарьи па юго-запад. Культура «болотных 
городищ» в свою очередь испытала заметное 
влияние джеты-асарской 18°, судя по анализу 
керамики скорее всего с VII в. 

Материалы афрнгпдекого Хорезма тоже сви
детельствуют о связях с джеты-асарской куль
турой 1S1 Афрпгпдскпе хумы VI—VIII вв. встре
чены и в верхнем горизонте «Большого дома» 
Джеты-Асара № 3. Возможпо, связи этих двух 
районов развиваются именно в это время. 

По имеющимся в настоящее время данным 
нельзя выделить ни стратиграфически, нп ти
пологически более узкие в хронологическом 
отношении периоды. Публикация нового архео
логического материала с памятников низовий 
Аму-Дарьи, где в слоях VII—VIII вв. богато 
представлена керамика джеты-асарской культу
ры, может быть, позволит выделить хронологи
чески наиболее поздний слой в таких памятнп
ках, как Джеты-Асар № 3 и № 9. 

Активное влияние джеты-асарской культуры 
на районы низовьев Сыр-Дарьи п Аму-Дарьп 
в VI—VII вв., вероятно, можно поставить 
в связь с запустением основной массы памятни
ков этой культуры в VII—VIII вв. н. э. в бас
сейне Куван-Дарьп. 

178 Так, в памятниках типа Каунчп I, как например, 
городище Ак-тобе 2, датируемое до начала IV в. н. э. 
(Б. И. В а й н б е р г , Л. М. Л е в п п а . Указ. соч.), не 
чувствуется джеты-асарское влпяппе, наоборот, в этот 
период заметно активное влияппе каунчпнекон культу
ры па последшою. В то же время, как уже указыва
лось, на соседнем сменяющем Ак-тобе 2 городище 
Шаушукум-тобе (IV—VIII вв.) джеты-асарское куль
турное влияние прослеживается уже с нижних слоев. 179 Это отмечается авторами раскопок (С. П. Тол
с т о е . Хорезмская археолого-этнографпческая экспеди
ция 1955—1956 гг., стр. 34; Е. Е. H е р а з и к, Ю. А. Р а-
п о п о р т. Указ. соч., стр. 137, рис. 7. 1, 2, 4; А. В. Г у д-
к о в а, В. Н. Я г о д и п. Археологические исследования 
на городище..., стр. 56). 

180 С. П. Т о л е т о в. Города гузов, стр. 70. 181 Е. Е. H e p a з и и. Керамика Хорезма афрпгндско-
го периода, стр. 258, рнс. 12, 17; стр. 260; Она ж е. 
Раскопки в Беркут-калппском оазисе, стр. 126, рпс. 10,4. 
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Имеющийся в нашем распоряжении матери
ал из памятников джеты-асарской культуры 
хронологически охватывает I тысячелетие н. э. 
Но отдельные весьма древние традиции, про
слеживаемые по керамическому комплексу, 
позволяют предположить, что более древние 
слои джеты-асарской культуры скрыты в тол
ще слоев некоторых памятников (к числу, ве
роятно, более ранних, на наш взгляд, относят
ся «Малый дом» Джеты-Асара № 3, Кара-Асар, 
Доломак-Асар, Бпдапк-Асар, Томпак-Асар, 
Джеты-Асар № 1 и др.). где могут встретиться 
более древние (отложившиеся еще до рубежа 
эр) слои этой культуры. Косвенным свидетель
ством глубокой древности джеты-асарской куль
туры в районах низовьев Сыр-Дарьи могут слу
жить и находки в могильнике конца эпохи 

бронзы и раннего железа Тагискен некоторых 
форм керамики, обнаруживающих безусловные 
генетические связи (по форме, орнаменту и вьь 
делке) с отдельными характерными типами 
джеты-асарской культуры, на архаичный облик 
которых уже указывалось выше. Нельзя оста
вить в стороне и поразительное сходство собст
венно тех же форм джеты-асарской керамики 
с многочисленными материалами тавро-кимме
рийских и гето-фракинскнх городищ Крыма 
и Южной Украины и городищ позднебронзового 
и раннежелезного века Кавказа, что связано, 
очевидно, с какими-то общими моментами в эт
ногенезе населения этих районов ,82. 

IS2 С П. Т о л е т и п. Хорезмская археолого-этпогра-
фпческая экспедиция АН СССР (1945—194S гг.), стр. 22, 
23. 



МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УЗБЕКОВ БАБАТАГА 
И ДОЛИНЫ КАФИРНИГАНА 

Н. Г . Б О Р О З Н А 

На территории южного Таджикистана и Уз
бекистана в настоящее время расселено значи
тельное число узбеков, ведших в прошлом полу
кочевой образ жизни. Это локайцы, кунграты, 
дурмены, юзы и др. Живут они в тесном окру
жении местного оседлого таджикского населе
ния и связаны своим происхождением с узбека
ми Дашти-Кппчака XVI—XVII вв.1 До недав
него времени так называемые полукочевые уз
беки сохраняли свое родоплеменное деление, 
этнографические особенности, что позволило вы
делить их в особую этнографическую группу 
среди населения Таджикистана и Узбекистана. 
До некоторой степени эти особенности сохраня
ются и по сей день. 

Территория указанных районов в прошлом 
входила в состав Бухарского ханства и известна 
в литературе как Восточная (горная) Бухара. 
Население Восточной Бухары, в частности уз
бекские племена, было очень отсталым в куль
турном отношешгп. Полунатуральное хозяйство, 
медленное проникновение в среду полукочевни
ков товарно-денежных отношении, географиче
ская изолированность их мест поселений способ
ствовали тому, что вплоть до революции они со
храняли полукочевой образ жизни, а также 
некоторые архаические черты в быту и куль
туре. В семенной и общественной жизни господ
ствовали патриархально-феодальные отношения. 

После революции полукочевые узбеки пе
решли к оседлости, и сейчас большинство из них 
работают ;в колхозах и совхозах Таджикской и 1 А. Ю. Якубовский. К вопросу об этногенезе 
узбекского народа. Ташкент, 1941 ; А. А. Семе но в. 
К вопросу о происхождении и составе узбеков Шеиба-
ни-хана. Материалы по истории таджиков н узбеков 
Средней Азии, вып. 1. «Труды АН Тадж. ССР», т. XII, 
1954; Р. Г. M y к м и н о в а. К вопросу о переселении ко
чевых узбеков в начале XVI века, «Изв. АН Узбек. 
ССР». 1954, Кг 1; «История Узбекской ССР», т. 1, кн. 1. 
Ташкент, 1955, гл. XII; «Народы Средней Азии и Казах
стана», т. 1. М., 1962, статья «Узбеки». 

Узбекской республик. Как и прежде, у некото
рых узбекских групп основным направлением 
хозяйства является отгонное животноводство, 
что 1в значительной степени определяет их этно
графические черты. 

В данной работе мы на примере узбеков-
дурменов, в прошлом одного из узбекских пле
мен, попытаемся проследить основные особенно
сти материальной культуры, сближающие их 
с народами кочевого и полукочевого образа жиз
ни — казахами, киргизами, туркменами, выя
вить общие черты в материальной культуре с 
другими группами полукочевых в прошлом узбе
ков, определить взаимовлияние с культурой 
оседлого земледельческого населения — все это 
даст некоторые конкретные материалы к этно
генезу всего узбекского народа. Кроме того, 
одной из основных задач статьи является ис
следование процесса социалнст1гческих преоб
разований в быту, который в первую очередь 
сказывается на материальной культуре народа 
(жилище, одежде, пище). Мы постараемся 
показать формирование оседлых поселков, сов
ременного жилища и его внутреннего убранства, 
изменения в одежде и пищевом рационе узбе-
ков-дурменов, которые произошли за годы Со
ветской власти. 

В дореволюционной и современной литерату
ре нет каких-либо специальных исследований, 
посвященных не только материальной культуре, 
но и общему этнографическому описанию узбе-
ков-дурменов, сыгравших довольно значитель
ную роль в завоевании Мавераннахра узбека
ми Шейбанн-хана2. Отдельные данные по ин
тересующему нас вопросу можно почерпнуть 

2 А. А. Семенов. К вопросу о происхождении..., 
стр. 24, 29; В. В. Б а р т о л ь д. Церемониал прп дворе 
узбекских ханов в XVII веке. Сборник в честь семиде
сятилетия Г. Н. Потанина. ЗРГО, отд. этнографии, 
т. XXXIV. СПб., 1909, стр. 301. 
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и некоторых исследованиях, путевых заметках 
п очерках, которые относятся к концу XIX— 
началу XX в.3 Однако они настолько фрагмен
тарны, что не могут дать сколько-нибудь йод
ных сведений И поэтому материалами, па кото
рых основана наша статья, являются полевые 
заппсп п наблюдения, проводившиеся в течение 
трех полевых сезонов — 1958, 1959, 1961 гг. 
Работа велась в поселках долппы р. Кафпрнп-
ган (Южный Таджикистан), большинство насе
ления которых составляют узбеки-дурмены, пы-
ие работающие в одном из крупнейших совхозов 
Таджикской республики, животноводческом сов
хозе пм. Калинина, а также в местах компакт
ного расселения узбеков-дурменов — Кобади-
ан в Южном Таджикистане и среди дурменов 
Бабтагскнх гор Узбекистана. Географически 
эти районы очень близки, и лпшь р. Кафпрни-
гап, по которой проходит граница между Тад
жикской и Узбекской республиками, разделяет 
их административно. 

Довольно значительная группа дурменов жи
вет в Хорезмском оазисе, где опп вдали от своих 
сород1гчей утратили почти все этнографические 
особенностп и полностью восприняли хозяйство 
и материальную культуру соседнего оседлого 
узбекского населения. 

Согласно нашим полевым материалам дур
мены пришли в долину Кафирнигана в основ
ном из Кобадиана в конце XVIII в., затем часть 
из них (родовые подразделения саксан, ногай, 
гурдак, чарчур) ушли и поселились в Бабатаг-
ских горах. В это время дурмены вели полуко
чевой образ жизни. Процесс оседания, который, 
по-впдпмому, начался сразу после поселения 

3 Узбекп-дурмены упоминаются в списках узбек
ских племен, пришедших в Среднюю Азию с Шейбани-
ханом в сочинениях: А. Берне. Путешествие в Буха
ру лейтенанта Ост-Индской компании А. Бернса, ч. П. 
M., 1S4S. стр. 367; Н. В. Ханы к о в. Описание Бухар
ского ханства. СПб., 1873, стр. 53—64; А. В а м б е р и. 
Путешествие по Средней АЗИИ В 1S63 году. СПб., 1865, 
стр. 163; В. В. Р а д л о в. Средняя Зеравшанская доли
на. ЗРГО, отд. этнографии, т. VI. СПб., 18S0, стр. 60—SI; 
Л. Н. Соболе в. Географические и статистические 
сведения о Зеравшанском округе с приложением сппска 
•населенных мест округа. «Записки РГО», отд. статисти
ки, т. IV. СПб., 1874, стр. 293, 306; А. Н. X о р о ш х и н. 
Сборник статен, касающихся до Туркестанского края. 
СПб., 1876, стр. 515. Очевь краткое описание узбеков-дур
менов имеется в следующих работах: А. Д. Гребен-
к п н. Узбеки. «Русский Туркестан» (сборник, издан
ный по поводу Политехнической выставки), вып. 2, М., 
1872, стр. 109; Н. Мае в. Долина Вахша и Кафпрнига-
HaL ИРГО, вып. 3, т. XVII. СПб., 1881; «Материалы по 
районированию Средней Азпп. Территория и населе
ние Бухары и Хорезма», ч. I. Бухара — Ташкент. 1926; 
Ч.П.Хорезм — Ташкент, 1926; см. также Н. Г. Бороз-
н а. Этнографическое изучение узбеков даштпкппчак-
ского происхождения. СЭ, 1964, № 3. 

дурменов в Кобадиаяе, был связан с постепен
ным переходом их к занятию земледелием. Со-
днально-зкопомпческне, климатические и при
родные условия, в которые попали кочевники 
и полукочевники даштикппчакских степей после 
переселения их в одзпсы Средней Азии, вынуди
ли их изменить свой образ жизни —па ряду 
с животноводством они начинают заниматься и 
богарным хлебопашеством. Возникают более или 
менее постоянные поселения, изменяется жи
лище. Происходит сложный и длительный про
цесс оседания узбеков-полукочевпиков, в том 
числе и дурменов. Большое влияние в этом про
цессе оказало оседлое таджикское население. 

Наиболее старыми кишлаками в долине Ка
фирнигана, по словам наших ппформаторов, яв
ляются Исамбан, Ишхабад, Чпнар-Сухта, Умар, 
которые возникли как постоянные зимовки более 
ста лет назад. Назваппя этих зимовок происхо
дят от имени человека, впервые освоившего ме
сто под зимовку для своей семьи (например, 
кишлак Исамбай называется по имени дурмена 
Исамбая, у которого была большая семья и на 
месте теперешнего кпшлака в конце XIX в. он 
лмел постоянную зпмовку), по названию горно
го ручья, долины, где дурмены предпочитали 
устраивать стоянки. Вначале на таких зимовках 
ставили юрты только ближайшие родственники 
пли поселялась большая неразделенная семья. 
В Чпнар-Сухта, Ишхабаде и Умаре ставили юр
ты три большие семьи, у каждой пз которых бы
ло по четыре юрты. Один ns первых дурменекпх 
кишлаков возник на месте ЗИМОВКИ Чангап, где 
жили со своими семьями девять двоюродных 
братьев. ОНИ были сыновьями трех родных 
братьев — Бабахана, Елдаша п Кенджи, отец 
которых устроил для своей большой семьи зи
мовку Чангап. Когда сыновья Бабахана, Елдаша 
и Кенджи обзавелись своими семьями, они не 
разделились и продолжали жить вместе. Одна
ко зпмовку устроили не в старом Чангапе, а 
несколько выше, где были хорошие земли для 
посевов зерновых. Наряду с разведением гис-
сарских овец — основы их хозяйства, они стали 
заниматься выращиванпем проса. Отсюда и пош
ло название кпшлака Тарыпая (тары — просо, 
пая — сухие стебли, стерпа). 

Объем статьи не позволяет нам привести ма
териалы по истории возникновеппя хотя бы са
мых крупных кпшлаков в долпне Кафпрнпгана. 
Собранные нами материалы позволяют считать, 
что основой возникновения постоянных селений 
дурменов были зимовки, которые устраивались 
несколько лет подряд в одних и тех же местах, 
что прежде всего было связано с появлением у 
дурменов хлебопашества, а следовательно, с 
обработкой полей п уходом за посевами. Все это 
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требовало пребывания в течение определенного 
времени года на постоянных местах обитания. 

В основе этих поселении лежал родственный 
принцип — это постоянные зимовки большой не
разделенной семьп пли ближайших родственни
ков. Временем возникновения такпх селений 
дурменов надо считать вторую половину XIX в. 

Подобный процесс возникновения постоян
ных селений происходит и среди других групп 
полукочевых узбеков. Однако он был не везде 
одинаковым. В Хивинском ханстве и Бухарском 
оазисе он шел, видимо, значительно быстрее. 
Если мы сравним материалы исследователей 
Хивинского ханства конца XIX в., в частности 
сведения А. В. Каульбарса 4 и Е. Д. Кплевейна 5, 
с данными исследователей Зеравшанской доли
ны и долины Кафирннгана, то увидим, что в кон
це XIX в. хивинские узбеки большей частью 
уже жнлп в глинобитных домах, разводили сады, 
имели огороды, и только некоторые из них про
должали жить в юртах6. Полевые материалы, 
собранные нами весной 1961 г., подтверждают 
это положение и говорят о том, что у групп 
узбеков-уйшунов, дурменов и части туркмен 
Хорезмского оазиса юрта осталась лишь далеким 
воспоминанием. Отцы и даже деды наших ста
рейших информаторов жили в глинобитных 
домах типа хаули 7. Полукочевые узбеки Восточ
ной Бухары оседали значительно медленнее. 
А. Д. Гребенкпн в своем очерке об узбеках Зе-
равшанского округа у ряда описанных им узбек
ских племен основным жилищем называет ка-
ра-уй (юрту), хотя отмечает, что у многих из 
них стали появляться глинобитные дома8. Те 
же сведения, но в более поздний период дают 
нам Н. Маев и Н. Г. Маллицкий — жилищем 
полукочевых узбеков Восточной Бухары назы
вают юрту н шалаш (лочик, капа) 9. Ускорен
ный процесс оседания хивинских узбеков по 
сравнению с даштикипчанскпми узбеками Вос
точной Бухары объясняется природными усло
виями, в которые попали узбеки-полукочевники. 
Здесь были обширные предгорные районы, с хо
рошими горными пастбищами, они благоприят
ствовали развитию животноводства, в частности 
овцеводства. Этому способствовала также неко-

4 А. В. К а у л ь 6 а р с. Нпзовья Аму-Дарьи. ЗРГО, 
отд. общ. геогр., т. IX. СПб., 1881, стр. 300. 

s E. Д. К и л с в е и п. Отрывок из путешествия в 
Хиву и некоторые подробности о ханстве во время 
правления Сеид-Моххамед-хана 1850—1S60, ЗРГО, кн. 1, 
вып. V, 1802. 

с А. В. К а у л ь б а р с. Указ. соч., стр. 500. 
7 М. В. С а з о н о в а . К этнографии узбеков Южного 

Хорезма. «Труды ХАЭЭ», т. I. M., 1952, стр. 282, 283. 8 А. Д. Г р е б е н к и н. Указ. соч., стр. 89, 91 в др. 
' H. M а с в. Указ. соч., стр 185; и. Г. M а л л и ц-

к и й. Учебное пособие по географии Таджикистана. 
Ташкент — Самарканд, 1929, стр. 05. 

торая географическая изолированность узбек
ских кишлаков от селений местного земледель
ческого населения, а следовательно, довольно 
ограниченное общение с ним. Главной же при
чиной были экономическая разобщенность райо
нов Бухарского ханства, отсутствие развитого 
рынка и товарности животноводческого хозяй
ства. К концу XIX в., после присоединения 
Средней АЗИИ К РОССИИ, когда прекращаются 
бесконечные феодальные войны и усиливается 
общий подъем экономики Туркестанского края, 
отдаленные районы Восточной Бухары все 
больше втягиваются в орбиту капиталистиче
ских отношений. 

Восточпая Бухара становится основным по
ставщиком скота (овец и лошадей) для такпх 
больших городов, как Бухара, Самарканд, Кар-
шц. Появляются крупные баи, которые закреп
ляют за собой лучшие пастбища; богатые узбе
ки продают часть своего скота, хозяйство их 
становится товарным. В то же .время происходит 
обеднение средних животноводов, которые по
степенно вынуждены переходить к занятию 
земледелием, а следовательно, все больше осе
дать. 

Однако сохраняющиеся патриархально-фео
дальные отношения, низкий экономический уро
вень жизни населения Восточной Бухары 10 тор
мозили окончательный переход к оседлости и к 
развитию жилища постоянного типа. Надо отме
тить, что подобный процесс оседания шел в это 
же время (конец XIX в-) и среди скотоводов-по-
лукочевнпков — казахов, киргизов, туркмен. 
Этот процесс завершился полностью лишь в го
ды колхозного строптельства, когда была созда
на новая экономическая база. 

ПОСЕЛЕНИЯ 
Селения узбеков-дурмепов расположены 

вдоль широкой полноводной реки Кафирнпган, 
которая течет между отрогами гор Бабатагского 
и Газпмалекского хребтов. Кишлаки занимают 
узкую прибрежную полосу и могут быть отне
сены к типу кучевых, разбросанных поселений 
без какпх-лпбо улиц, огороженных дворов или 
участков. Подобный тип поселений является ха
рактерным для населения, ведшего в прошлом 
полукочевой образ жпзнп (казахи, киргизы, 
туркмены). 

Селенпя дурменов располагаются по обе сто
роны русла высыхающего летом сая (горный 
ручей). Кишлаки не озеленены, лишь изредка 
попадаются тутовник нлп ива, растущие у са-

10 Н. А. К не л я к о в . Патриархально-феодальные 
отношения среди оседлого сельского населения Бухар
ского ханства в конце XIX — начале XX в. «Труды ИЭ 
АН СССР», п. с, т. 7-1, M.— JI., 1902. 
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мой реки или вдоль небольших арыков, отве
денных от Кафпрнигана. 

В качестве конкретного примера приведем 
описание кишлака Исамбай, одного из самых 
типичных и старых дурменскпх кишлаков, ко
торый в настоящее время является администра
тивным и культурным центром совхоза им. Ка
линина. В кишлаке около 70 домов, которые 
беспорядочно расположены на небольшом плато. 
Везде открытые дворы, и лишь несколько домов 
имеют участки, огороженные камышовой изго
родью. Дома находятся довольно близко друг от 
друга, около построек обычно нет приусадебных 
участков. Только ивы около Кафпрнигана и 
небольшие заросли тутовнш;а на краю кишлака 
озеленяют Исамбай. В настоящее время Исам
бай руслом сая делится как бы на две половины: 
старое селение, в центре которого располагают
ся административные и общественные здания, 
и новый совхозный поселок, выстроенный уже 
после создания совхоза им. Калинина (1957 год). 
Новый совхозный поселок состоит из одноквар
тирных и двухквартирных домов, построенных 
по типовым проектам. Улицы этого поселка рас
полагаются параллельно Кафирнигану, дома 
стоят вдоль улиц. Поселок резко отличается от 
обычных кишлаков бывших полукочевников 
своей четкой планировкой. Селение Исамбай 
электрифицировано. Здесь построены в послед
ние годы совхозный клуб, здание отделения свя
зи, радиоузла, магазин, больница и школа-деся
тилетка. В 1961 г. открылась новая обществен
ная столовая, баня, детский сад. Хорошая авто
мобильная дорога соединяет кишлаки совхоза с 
районным центром им. Сардарова Карахана 
(бывший Кокташ). 

Остальные поселки долины Кафпрнигана 
имеют такой же облик, исключение составляет 
лишь кишлак Шурьянбаш, основным населени
ем которого являются таджики, работающие в 
совхозе им. Калинина. Шурьянбаш хорошо озе
ленен, почти у каждого дома имеется сад, ого
роженный двор или участок. 

Кишлаки дурменов Бабатага отличаются тем, 
что располагаются в горах, дома находятся поч
ти вплотную друг к другу. Часто крыша одного 
дома служит двориком для дома, расположенно
го выше. В селениях дурменов Бабатагскнх гор 
около глинобитных построек, почти как прави
ло, стоят юрты или переносное жилище — лочик 
и капа, которые редко увидишь в кишлаках до
лины Кафирнигана. Планировка селений баба
тагскнх дурменов кучевая так же, как и на Ка-
фирнигане, в кишлаках нет древесных насажде
ний. Надо отметить, что отсутствие какой-либо 
планировки, беспорядочное расположение домов 
без дворов, приусадебных участков или садов 

характеризует селения и других узбекских групп 
даштикипчакского происхождения, расселен
ных в южном Таджикистане и Узбекистане. 

ЖИЛИЩЕ ПЕРЕНОСНОЕ 

Вплоть до 30-х годов нашего столетия среди 
полукочевых узбеков Восточной Бухары, в том 
числе и дурменов, бытовало переносное жили
ще — юрта, лочик и капа. 

Юрта дурменов, как и у большинства узбекс
ких групп, была известна под двумя терминами: 
ак-уй (белая юрта) и кара-уй (черная юрта). 
Ак-уй называли юрту, покрытую белыми войло
ками, так же называли и юрту, покрытую чер
ными или серыми войлоками, поверх которых 
накладывали белую хлопчатобумажную ленту, 
перевивавшую особым рисунком купол юрты, 
отчего она издали казалась белой, нарядной. 
Принципиальной разницы между ак-уй и ка
ра-уй не было, все зависело от новизны и качест
ва кошм. Ак-уй давали в приданое невесте; в та
кой юрте жили богатые узбеки. Свадебная юрта 
называлась отау и ак-отау, под таким же терми
ном она известна у других узбекских групп ' ' — 
локайцев '2, кунгратов, карлуков 13, хорезмских 
узбеков 14, казахов 15. 

Наиболее распространенной юртой дурменов 
является кара-уй. До настоящего времени кара-
уй бытует в качестве летнего жилища — ее ста
вят летом около домов в кишлаках или на паст
бищах. В кара-уй дурмены частично жили до 
недавнего времени. 

Кара-уй дурменов представляет собой юрту 
полусферическую, близкую к казахской, однако 
с некоторым отличием и особенностями 16. 

11 А. Д, Г р е б е н к п н. Указ. соч., стр. 88 и др. 
12 Б. X. К а р м ы ш е в а. Узбекп-локайцы южного 

Таджикистана. «Труды АН Тадж. ССР», т. XXVIII. Ста-
лннабад, 1954. 

13 К. Ш а и и я з о в. Узбеки-карлуки (нсторико-эт-
нографичеекпй очерк). Ташкент, 1964, стр. 97. 

" К . Д. З а д ы х н н а . Узбеки дельты Аму-Дарьи. 
«Труды ХАЭЭ». т. I. M., 1952, стр. 357. 

15 Ф. А. ф ц е л ь с т р у п . Свадебные жилища турец
ких народностей. «Материалы по этнографии», т. III, 
вып. 1. Л., 1926, стр. 111. 

16 Переносное жилище кочевников п полукочевни
ков неоднократно описано в литературе, но описания 
весьма краткие, см.: Р. К а р у т ц . Среди киргизов И 
туркмен на Мангышлаке. СПб., 1910; П. M а к о в е п-
к и ü. Юрта. Летнее жилище киргизов. «Записки За
падносибирского отд. РГО». 1893, вып. XV; С. И. Ру
де н к о. Казахи. «Антропологические очерки», вып. 3. 
Л., 1927; Л. П. П о т а п о в . Особенности материальной 
культуры казахов, обусловленные кочевым образом 
жизни. Сб. МАЭ, т. XII. М.—Л., 1949; Е. И. М а х о в а 
Материальная культура. «Труды ИЭ АН СССР», н. с, 
т. XXXVII. М., 1958, стр. 141-144; В. В. Б о с т ров . Ка
захи Джаныбекского района Заладноказахстанской об-
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Юрта дурменов состоит из раздвижных дере
вянных стенок кереге (отдельные звенья кереге 
называются канат), деревянных жердей уук, 
образующих купол юрты, деревянного обода чон
гарак с отверстиями чамак для вставления жер
дей, соединенного для прочности планками чом-
бак, дверной рамы босага п навесной двери. 

Деревянный остов юрты дурмены, как и 
другпе полукочевые узбеки, а также казахп 
и киргизы 17, изготовляют из дерева сары тал 
(желтая ива). Объясняется выбор дерева тем, 
что ива эластична, хорошо поддается изгиба
нию, что особенно важно при обработке ууков 
и палок для кереге. Среди полукочевых узбеков 
умением делать части остова юрты славилось 
племя марка, у них покупали юрты п дурме
ны ,s. Но среди дурменов были и свои масте
ра. Таковы были Усто-Худка-Назар из рода 
Кашпк, Меликул, Стахал-Мурат, Усто-Мамат-
Мурат из Анар-Булака на Бабатаге — извест
ные на всю округу. 

Остов кара-уй дурмены не окрашивали, в 
то время как казахи красили его охрой '9, а 
позднее — красной краской 20. 

Особенностью узбекской юрты являются 
двойные боковые решетки, когда кереге-канат 
ставятся одна на другую, таким образом полу
чаются довольно высокие боковые стенки 
юрты21. 

Для кереге ивовые жерди, немного изог
нутые, связывают при помощи ремешков 
из козьей кожи, продетых в высверленное от
верстие в жердях, с обеих сторон закрепля
ют узелком кок22. Затем решетки кереге 
распиливали на отдельные звенья — канат. 
Это делалось для удобства транспортировки 
юрты при перекочевках. Длина кереге-канат 
юрты дурменов 1,75 см23. 

Важной составной частью юрты являются 
ууки. В юртах дурменов их было до 70. Самая 

ласти. «ТИИАЭ АН Каз. ССР», т. 3. Этнография. Алма-
Ата, 1956, стр. 25—28, 113 и ел.; И. В. 3 а х а р о в а. Ма
териальная культура казахов-колхозников Юго-Восточ
ного Казахстана. «ТИИАЭ АН Каз. ССР», т. 3. Этногра
фия. Алма-Ата, 1956 в другие работы. 

17 К. И. Антипина. Особенности материальной 
культуры южных киргизов. Фрунзе, 1963, стр. 156. 18 ЛокаЁцы также покупали каркасы юрт у марка 
(Б. X. К а р м ы ш е в а. Узбеки-локайцы..., стр. 133). 19 П. M а к о в е ц к и й. Указ. соч., стр. 5. 20 В. В. ß о с т р о в. Указ. соч., стр. 25. 21 Такие высокие стены из двойного кереге делали 
кунграты, марка, локайцы (Б. X. К а р м ы ш е в а. Уз
беки-локайцы..., стр. 133). 22 Этот узелок называют кок также казахи и кирги
зы (П. Маковецкий. Указ. соч., стр. 4; К. И. Ан
типина. Указ. соч., стр. 159). 23 Такая же длина кереге у юрты казахов (И. В. 3 а-
харова. Материальная культура казахов-колхозни
ков..., стр. 113). 

большая юрта по количеству ууков, виденная 
нами, имела 63 ууки. Надо отметить, что по 
сравнению с казахскими и киргизскими юр
тами такая юрта была небольшой, так как, 
например, у казахов количество ууков доходи
ло до 20024. Дурмены изгибали ууки под уг
лом 30—35°, оставляя прямым конец в 25 см. 
Таким образом, изгиб был довольно значитель
ным. В поперечном сечении ууки круглые, рас
стояние между ними по кереге 22—24 см. 
Верх юрты составлял чонгарак (у казахов — 
шангарак). В богатых юртах, как и у казахов, 
чонгарак украшался резьбой. Дверная рама 
босага состояла из двух боковых стоек, верх
ней перекладины и порога. Высота ее — до 
160 см, ширина — 70 см. Если навесной дверью 
служил кусок войлока, то он привязывался к 
раме при помощи шерстяной веревки чорогич, 
и тогда дверь носила название эшик, как у 
большинства полукочевых народов. Если же 
это была двухстворчатая деревянная дверь, ее 
называли таджикским словом дарваза, и, на
конец, если в качестве двери служит (обычно 
сейчас) чиевая циновка с подкладкой из кус
ков войлока или рогожи, то дверь ноент назва
ние чипта. 

К стенкам юрты приставляли циновки 
из чия (камыш). Дурмены обязательно ста
вили циновки и никогда, не ограничивались 
боковыми войлоками, как это было зачастую у 
казахов, туркмен. Надо отметить, что чиевые 
циновки ставят и туркмены25. Кошемный пок
ров кара-уй состоит из трех частей: боковые 
турлук (их бывает два или четыре в зависи
мости от величины юрты), верхние, купольные 
кошмы узук (их четыре или шесть) и квадрат
ный кусок кошмы тунук или ислы, при помо
щи которого закрывается верхнее отверстие 
юрты. Состав, названия, количество войлоков 
для покрытия юрты такие же, как у казахов, 
киргизов, туркмен и у других полукочевых 
узбеков. Края кошм, как и у всех названных 
народов, обшивались шерстяным шнуром, пле
теным на руках. К углам кошм пришивали 
домотканые хлопчатобумажные ленты, кото
рые с внутренней стороны юрты привязывали 
к уукам и кереге. Четыре шерстяные веревки, 
пришитые на углах тунук, спускались во внутрь 
юрты, при их помощи можно было отбросить 
кошму и проветрить юрту. 

В отличие от покровных кошем казахских 
п киргизских юрт, где верхние войлоки орна
ментировались путем аппликации из войлока, 

21 И. В. Захарова . Материальная культура каза
хов-колхозников..., стр. 114. 25 «Народы Средней Азии и Казахстана», т. II. М., 
1963, стр. 64, 65. 
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сукна п шерстяных шнуров — у казахов в кир
гизов26, или посредством геометрического орна
мента той же аппликации у прннамирскнх кир
гизов" п кпргнзов-ичкплпков23, узбекп-дурме-
ны спои юрты украшали и украшают ТОЛЬКО 
белыми хлопчатобумажными лентами, которы
ми по куполу юрты выкладывается определен
ные! геометрический узор. Как свидетельству1 

ют наши информаторы, такой узор был особым 
у каждого узбекского племени. По рисунку на 
куполе юрты, образованному перекрещивающи
мися белыми лептами, можно было сразу опре
делить, пз какого узбекского племени хозяин 
юрты. 

К сожалению, в этнографической литерату
ре нет подробных сведении о наружных куполь
ных украшениях юрт других узбекских пле
мен 29. Белой тесьмой купол юрты украшают 
также каракалпаки и южные киргизы. Однако 
у каракалпаков белые ленты орнаментиру
ются, кроме того, украшают они юрту еще 
ковровой полосой и шерстяной плетеной лентой 
с бахромой и кистями 30. 

Южные киргнзы-нчкнлпкн, паряду с лен
тами, декорируют верхние кошмы аппликацией 
из войлока и сукна3 '. 

Таким образом, в отличие от казахов, кир
гизов п туркмен, у которых юрта со временем 
усовершенствовалась п, следовательно, получи
ла сложный внешний декор (аппликация, вы
шивка, шерстяные тканые полосы с кистями), 
юрта дурменов, кунгратов, карлуков, локайцев 
п других полукочевых узбеков украшалась бо
лее просто, и в отношении декора не получила 
такого развития, как, например, казахская ИЛИ 
киргизская. Это объясняется тем, что полукоче
вые узбеки попали в среду оседлого земледель
ческого населения п довольно скоро стали пере
ходить к оседлости, поэтому их кочевое жилище 
(юрта) не усовершенствовалось. 

Важным моментом в установке юрты было 
связывание кереге и ууков тканой, узорной и 
неузорной тесьмой разной ширины. Тканые 
ленты укрепляли юрту, одновременно украшая 

» Ф. А. Фисльструп. Указ. соч., 122. 
27 Ю. А. Ш ц 6 а е в а. Материалы до жилищу мургаб-

екпх киргизов. Сообщения Таджикского республикан
ского псторико-краеведческого музея, вып. II. Исторпя 
н этнография, 1955. 

28 К. И. А н т и п и н а . Указ. соч., стр. 164. 
29 Некоторые сведения по этому вопросу мы нахо

дим в работе Б. X. Кармьипевоп «Узбеки-локайцы...», 
где дана фотография локайской юрты (стр. 134), а так
же представляют интерес фотографии юрт кунгратов п 
карлуков в книге «Народы Средней Азии и Казахста
на» (т. U.M., 1963, стр. 287). 

30 Т. А. Ж д а н к о . Каракалпаки Хорезмского оази
са. «Труды ХАЭЭ», т. I. М„ 1952, стр. 563. 31 К. И. Антипина. Указ. соч., стр. 164. 

ее с внутренней стороны. С внутренней стороны 
юрты покровные кошмы привязывали хлопча
тобумажными лентами алого цвета, которые 
также украшали юрту. Наконец, кара-уй ук
репляли при помощи деревянных колышков — 
казык, вбитых в землю вокруг юрты. К колыш
кам привязывались волосяные веревки, идущие 
от кошем юрты, удерживая кара-уй при сильном 
ветре. 

Ставили кара-уй женщины, что является 
одной из характерных черт быта кочевников 
и полукочевников32. Только наиболее трудную 
работу (поддерживание чонгорака, прикрепле
ние ууков, иногда покрытие остова юрты кош
мами) выполняли мужчины. 

Внешпнй облик юрты, выработанный в ре
зультате кочевого образа жизни, ее внутреннее 
убранство являют собой пример прекрасного 
приспособления к перекочевкам. Внутреннее 
убранство кара-уй было делом исключительно 
женских рук. Как и у казахов, киргизов и 
туркмен, юрта полукочевых узбеков делилась 
на две половины: женскую и мужскую. Однако 
строгого разграничения юрты на мужскую 
и женскую половины подобно тому, как это 
было у казахов, киргизов и туркмен, у дур
менов не было 33. В настоящее время хозяйст
венную половину юрты дурмены называют 
казаи-джай цлп ошхона. Ошхону от чистой 
половины юрты чиевой циновкой не отгоражи
вают, как это делают казахи и киргизы. Бли
же к входу, в земляном полу юрты, устраивает
ся очаг. Прямо напротив входа, как и у других 
народов, где основным жилищем была юрта, 
находится почетное место тор, которое венчает 
джук — уложенные в стопу одеяла, подушки, 
новые кошмы, паласы, ковры. Джук укладыва
ется на сундучки, которые в свою очередь по
ставлены на нпзенькую деревянную скамеечку 
сокирчек. 

Сундучков обычно трп, средний из которых — 
мапрамач — мешок, сшитый в форме сундука. 
Передняя и боковые стенки малрамача — ков
ровые, заднюю стенку и дно делают пз палас-
поп ткани. 

Раньше, при перекочевках, в мапрамач 
клали мягкие принадлежности юрты — различ
ного рода ленты, предназначенные для украше
ния юрты, простую п узорную тесьму, веревки. 
Если были ковры, то их также хранили в мап-
рамаче. Одежду, одеяла и другие постельные 

32 У казахов, киргизов, туркмен, полукочевых уз
беков установка юрты входила в обязанности женщин. 

33 Б. X. К а р и ы ш е в а. Узбекн-локайцы..., стр. 134; 
у карлуков также не было строгого разграничения юр
ты на мужскую п женскую половины (К. Ш а н и я-
з о в. Указ. соч., стр. 97, 9S). 
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принадлежности в мапрамач никогда не клали. 
Мапрамач — неотъемлемая часть внутреннего 
декора юрты полукочевых узбеков — имелся 
в каждом доме. В бедных семьях, где не было 
лишнего комплекта мягких частей юрты, кото
рый хранили в мапрамаче, его набивали соло
мой, чтобы он казался полным. 

По форме, назначению и ковровому орна
менту мапрамач дурменов ничем не отличается 
от мапрамачеп соседнего узбекского населе
ния — локайцев и кунгратов. Гамма расцветки 
ворсовой части мапрамача дурменов, его орна
мент находят полную аналогию в локайском 
мапрамаче34. Иногда мапрамач шьют только 
из паласной ткани, а в последнее время верх 
мапрамача делают из сатина, байки, реже сукна, 
которые натягивают на жесткую картонную 
или деревяпную основу. Фасадную стенку ма
терчатых мапрамачей дурменские женщины 
искусно вышивают разноцветными нитками, 
по возможности сохраняя хотя бы подобие ков
рового орнамента. 

Мапрамач широко бытует у кунгратов, кар-
луков, а также под названием мафрач мапрамач 
известен у туркмен. В настоящее время мапра
мач можно видеть в домах таджиков, соседя
щих с дурменами, у последних он и был заимст
вован. 

Наличие мапрамача является одной из наи
более характерных черт материальной культу
ры полукочевых узбеков и говорит о их преж
нем кочевом образе жизни. 

Готовый джук красиво декорируют, пере
тягивая шерстяной узорной тесьмой, которая 
служила раньше для укрепления и украшения 
ууков и кереге юрты. По краям на джук кла
дут искуспо вышитые ленты с кистями кол. 
В середине джука, над мапрамачем находится 
конверт из паласной ткани с новой одеждой, 
постельным бельем богджама. 

Богджама известна локайцам, карлукам35, 
кунгратам и другим узбекским группам, а так
же киргизам 36 и несомненно является принад
лежностью внутреннего убранства жилища 
кочевников. 

Внешний декор джука — перевивание его 
узорной тесьмой, украшение вышитыми лен
тами, насколько нам известно, составляет ха
рактерную особенность только полукочевых 
узбеков, в частности дурменов, локайцев и кун
гратов. Нам кажется, что подобпый декор джука 

и Подробное описание локайскпх мапрамачей см.: 
Б. X. К а р м ы ш е и а. Локайскпе мапрамачп и пльгп-
чи. «Сообщения республиканского исторпко-краеведчс-
ского музеи», вып. II. История и этнография, 1955. 

35 К. XII а в и я з о в. Указ. соч., стр. 99. 36 По сообщению К. И. Маховой. 

дурменов появился в то время, когда они стали 
переходить к оседлости. Оставался лишний 
комплект узорных тканых лент, которые уже 
не нужно было иметь в запасе. Их использова
ли для украшения джука. Когда дурмепы Еели 
полукочевой образ жизни, джук ткаными 
лентами юрты не украшали, он был гораздо 
проще. 

Почетное место — тор, находящееся подле 
джука, дурмены устилают циновками, кошмами 
и паласами. Для сидения кладут узкие ватные 
подстилки корпача (у казахов — бастек, у кир
гизов — корпача), овечьи шкурки — пустак. 

Внутреннее убранство юрты завершается 
вышптымн сатиновыми пли байковыми ойна-
хальта (у локайцев — илъгичи) 37, которые раз
вешиваются по краю верхнего кереге всей 
юрты. Ойна-хальта раньше были своеобразными 
футлярами и служили для хранения различной 
посуды, зеркал, деревянных частей юрты (во 
время перекочевок)38. Сейчас они потеряли 
свое основное назначение и являются лишь ук
рашением юрты. Эта особенность декоратив
ного убранства юрты свидетельствует о живу
чести традиций материальной культуры ското
водов-полукочевников. Необходимые раньше 
прп перекочевках предметы в настоящее время 
в связи с новыми условиями жизни потерялп 
свое прямое назначение, но остались в быту и 
превратились в чисто декоративные принадлеж
ности. 

Наличие в материальной культуре дурменов 
ойна-хальта и мапрамачей еще раз подтвержда
ет вывод Б. X. Кармышевой о том, что они явля
ются одной из специфических черт, характери
зующих материальную культуру так называе
мых полукочевых узбеков39. В свою очередь 
дурмены, у которых представлены и до настоя
щего времени бытуют мапрамачи п ойна-халь
та, входят по этому прпзяаку в группу узбеков 
дашпткппчакского происхождения. 

Переносное жилище (юрта) группы полуко
чевых в прошлом узбеков-дурменов, локайцев 
л кунгратов имеет свои характерные черты, 
и поэтому оно занимает особое место в ряду 
юрт кочевников и полукочевников. Отличитель
ными ее признаками является более низкий 
свод. Двойное кереге — характерная специфиче
ская особенность юрты полукочевых узбеков 
(рпс. 1). Высота стенок юрты большая, чем 

37 Б. X. К а р м ы ш е в а. Локайскпе мапрамачи и 
ильгнчн, стр. Мб п ел. 

38 В настоящее время их размеры 50 X 30 см п 
40 X 20 см — прямоугольные, 40 X 40 см п 50 X 50 см — 
квадратные. 

39 Б. X. К а р м ы m о в а. Локайскпе мапрамачп п 
илынчи, стр. 145, 147. 

7 Заказ Kt 22г. 97 
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Рис. 1. Типы юрт, распространенные у народов Средней Азип и Казахстана. 
i ; 2 — узбеки-дурмены; 3— узбеки-кунграты; 4— узбеки-карлуки; 5 — узбеки-локайцы; 

б, 7 —южные киргизы; 8, 9 —северные киргизы; 



у казахов п киргизов, и по этому признаку она 
приближается к юрте туркмен, у которых вы
сокие стенки, хотя здесь они составлены из оди
нарного кереге. Юрта полукочевых узбеков, по 
сравнению с казахской и киргизской, отличает
ся меньшими размерами, более простым оформ
лением покровных войлоков. Остов ее не окра
шивают, как это делают казахи,— все это гово
рит об особом пути развития их переносного 
жилища. Придя в оазисы Средней Азии, где 
природа и окружающее издревле земледельче
ское население не способствовали дальнейшему 
развитию и усовершенствованию переносного 
жилища, юрта узбеков сохранила до некоторой 

степени черты жилища полукочевников Даш-
тикппчака XV—XVI вв. Поэтому ее, вероят
но, можно рассматривать как один из ва
риантов развития прежде всего казахской, 
а в некотором отношении и киргизской 
юрты. 

В заключение можно отметить, что основ
ные черты внутреннего убранства переносного 
жилища юрты дурменов находят себе аналоги в 
убранстве юрт локайцев, кунгратов, карлуков 
в первую очередь, а также казахов, киргизов 
и туркмен. Это говорит о том, что дурмены 
входят в большую группу народов в прошлом 
кочевых и полукочевых и по данным особенно-

Рис. 1 (продолжение) 
10—13 — казахи; 14 — каракалпаки; 15, 16 — туркмены. 

(Типы юрт даны по литературным и полевым материалам) 
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стям материальной культуры (жилище и его 
внутреннее убранство) пмеют несомненно об
щие черты в происхождении. 

Другими видами переносного жилища узбе-
ков-дурменов были так называемые лочик 
п капа. 

Лочик, как и юрта, является разборным жи
лищем, остов его собирается из нескольких де-
ревянпых жердей. Лочик бытовал у дурменов 
Кобадпана, Кафпрнигапа и Бабатагских гор, 
долины Сурхан-Дарьп, Кашка-Дарьи, а также у 
такжнкского населения горных кишлаков юж
ного Таджикистана И Узбекистана. Причем на
ши информаторы подчеркивали, что основным 
жилищем дурменов была не юрта, а лочик 
овальной формы, в отличие от соседнего узбек
ского населения, где больше использовали капа 
и юрту кара-уй. 

В этнографической литературе мы находим 
сведения о лочпке у алтайцев. В. И. Вербицкий 
сообщает, что жилищем алтайцам служила 
конпческая юрта, которая устраивалась из жер
дей, соединенных кольцами, свитыми из прутьев. 
Такая юрта покрывалась корой, а затем войло
ками п называлась алачик40. Ф. Фиельструп, 
ссылаясь на В. И. Вербицкого, говорит, что 
алачнком называется кошемная юрта, шалаш 
пли просто тонкая жердь — составная часть ша
лаша 41. Далее он высказывает предположение, 
что термин алачпк представляет собой одну из 
диалектологических разновидностей термина 
отау (свадебная юрта) 42. Тюркские народности 
так называли шалаши разных типов 43. В работе 
Б. X. Кармышевой имеется подробное описание 
карлукского лочика, который она условно назы
вает карлукской юртой44. Е. И. Махова в отно
шении киргизов пишет, что они иногда употреб
ляли юрту алычык, остов которой из деревянно
го обода и жердей не имел решетчатых стенок и 
дверной рамы 45. К. И. Антипина в своей кнпге 
«Особенности материальной культуры южных 
киргизов» дает фотографию простейшего ала-
члка из жердей, покрытых войлоком46. Кроме 
того, алачик нам известен у туркменов47, азер-

40 В. И. В е р б п ц к п й. Алтайские инородцы. «Сбор
ник этпографическпх статей п исследований». M., 1S93, 
стр. 12. 41 Ф. Фиельструп. Указ. соч., стр. 112. 

42 См. выше раздел о юрте. 43 Ф. Фиельструп. Указ. соч., стр. 112. 
44 В. X. К а р м ы ш е в а. Жилище узбеков племени 

кар.тук южпых районов Таджикистана п Узбекистана. 
«Изв. отд. обществ, наук АН Тадж. ССР», вып. 10—11, 
1956. стр. IS, 19. 

45 Е. И. М а х о в а. Материальная культура, стр. 143. 46 К. И. Антпппна. Указ. соч., стр. 166. 47 По сообщению Г. П. Васильевой. 

байджанцев48, юруков Турции49. У дурменов 
лочик трех типов — круглый в плане, овальный 
(вытянутый) и квадратный. Круглый лочик 
имеет в свою очередь несколько разновидностей. 
Наиболее примитивным является конический 
лочик, остов которого составлен из 14—Iß жер
дей, последние втыкались в землю толстыми 
концами на расстоянии 35—50 см, сверху же 
собирались в пучок и связывались веревкой из 
конского волоса джип или хлопчатобумажпой 
тесьмой. Отдельные жерди для шалаша тоже 
носят название лочик 50. 

Остов лочика покрывают циновками буйра 
и войлоком. Дверью служит навесная цинов
ка чии. Дверная рама отсутствует. Круглый 
в плапе лочпк бывает более усложненной кон
струкции. Подобно карлукской юрте31, основу 
сложного дурмеяского лочпка составляют две 
перекрещивающиеся деревянные дуги, связан
ные в длину пз нескольких жердей. Жерди тако
го лочпка скрепляют при помощи веревок биль-
дари. а с внутренней стороны, как п в юрте, 
жердп переплетают, обвпвая каждую шерстя
ной, домотканой, орнаментированной тесьмой. 
Тесьму пропускают тремя рядами примерно на 
равном расстоянии друг от друга — 23—25 см. 
Купол лочика связывает веревка белъбау, 
которая опоясывает лочпк, как п тесьма, обви
вая каждую жердь. Купол как бы является про
должением его стен и переплетается тонкими 
жердочками байляга. Когда остов готов, с внеш
ней стороны он обставляется чиевымп циновка
ми. На остов лочпка набрасывают круглую кош
му тугнук. Три боковые кошмы лочпка носят 
название турлук. По краям круглой верхней 
кошмы пришиты хлопчатобумажные белые лен
ты ак-бау, которые привязываются к колышкам 
казык, укрепленным в земле вокруг основания 
лочпка. Прежде чем привязать ленты к колыш
кам, ими перевивают бельбау, опоясывающую 
лочик. Таким образом, лочпк надежно укрепля
ется. Дпаметр лочпка до 3—4 м, расстояние 
между основными жердями 50 см, всего на по
добный лочик идет 34 жерди хода. Дверью 
служит кусок войлока, который на день сппма-
ется, и проем остается открытым. Края дверной 
кошмы п кошем, идущих на покрытие купола, 
обшпты красной хлопчатобумажной тесьмой. 

48 М. В. К у л и е в а . Кибитка на яйлачах тюрок Ка
захского уезда. «Изв. об-ва обследования и изучения 
Азербайджана». Баку, 1927, Je 5. 

4 ' Д. Е. Е р е м е е в. Происхождение юрюков и турк
мен Турции и основные этапы их истории. «Труды ИЭ 
АН СССР», п. с, т. S3. М., 1963, стр. 40. 

50 Ср. с алтайцами (В. И. В е р б и ц к и й . Указ. соч., 
стр. 12). 

51 Б. X. К а р м ы ш е в а. Жилище узбеков племени 
кар.тук..., стр. 15. 
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Каркас лочпка раньше делали пз жердей 
дерева фисташки псте. клена заранг и можже
вельника арча, прячем предпочитали последнее, 
как самое прочное п довольно легко сгибающее
ся дерево. Теперь остов лочиков изготовляют из 
ивы та.г, так как вырубка указанных ценных 
пород деревьев государством запрещена. 

Как п юрту, лочпк устанавливают жешцпны. 
Другим, более сложным типом такого жили

ща является лочик овальный, туннелеобразный 
в плане. Все наши информаторы говорили, что 
овальный лочпк более всего был распространен 
именно у дурменов, однако в настоящее время 
овальные лочпкп встречаются в селениях дурме
нов значительно реже круглых. Например, 
в кишлаке Сарылка пз двух десятков лочпков, 
стоящих около глинобитных домов, только четы
ре овальные52. Объясняется это тем, что на 
овальные лочпкп уходит большее количество ци
новок, а также идет вдвое больше шерсти на по
кровные кошмы. Поэтому сейчас, когда это жи
лище не является основным и не служит в хо
лодное время года, предпочитают ставить круг
лые лочикп. 

Нами были также зафиксированы и другие 
типы лочиков, о которых нет каких-либо сведе
ний в литературе. Коротко остановимся на не
скольких интересных вариантах. 

Наиболее простым, являющимся как бы раз
витием конструкции самого примптивного лочп
ка из жердей, воткнутых в землю по кругу и 
связанных вверху в пучок, является лочик с ко
нусообразным верхом, но имеющий стены53. 
Жерди (хода) совершенно прямые, не изогпу-
тые (диаметр 6—8 см) втыкаются в землю по 
КРУГУ. Длина таких жердей до 1,5 .м. К верхнпм 
копцам пх привязывают также прямые, не изо
гнутые жерди, которые вверху, как и в первом 
случае, собираются в пучок. 

Другим вариантом этого же типа является 
лочик с прямыми стенами, но верхние жерди не 
собираются в пучок, а привязываются к деревян
ному ободу типа чонгара юрты. В отличие от 
чонгара юрты, верхний деревянный обод лочика 
не имеет отверстий для ууков. И тот и другой 
тип лочика выделяется своим конусообразным 
верхом, папомшгающнм монгольскую юрту. Сте
ны обоих типов лочика составляют чиевые ци
новки, которые раньше были узорными, орна
ментированными шерстяными и даже шелковы
ми нитками. Это обстоятельство сближает узбе-
ков-дурменов с казахами и киргизами, у кото-

62 Кншлак Сарылка расположен в Бабатагскнх го
рах и входит в колхоз им. Калинина Дейнауского р-на 
Сурхандарьинскои обл. Узбек. ССР. 53 Подобная конструкция лочика была обнаружена 
Е. И. Маховой у киргизов. 

рых было производство узорных циновок, а в 
некоторой степени оно сохранилось и теперь. 
Сейчас для степ лочпка используют простые 
циновки. 

Вероятно, лочик с прямыми стенками явля
ется одним пз этапов развития самого примитив
ного лочпка, описанного выше. Следующим эта
пом развития этого же типа является лочик с 
деревянным ободом — прообразом чонгара юрты. 

И, наконец, вариантом овального лочика яв
ляется более усложненный по конструкции ло
чик с решетчатыми стенками — кереге, которые, 
в отличие от юрты, ставят одинарными. Обычно 
стены лочика составляют два кереге-канат. 
Дугообразные жерди, составляющие каркас ку
пола, привязывают непосредственно к кереге, 
а не втыкают в землю. 

Лочик, квадратный в плане, устраивался ред
ко и только в том случае, когда у хозяина было 
мало жердей и циновок. По конструкции он ни
чем не отличается от овального. Это тот же 
овальный лочик, но как бы укороченный в 
плане. 

Перед нами несколько типов лочпков, кото
рые до пастоящего времени бытуют у дурменов. 
По форме купола, конструкции стен и горизон
тальному плану среди них можно выделить три 
основных впда: 

1. Лочпк круглый в плане с коппческпм вер
хом, когда купол п стены составляют одно целое. 
Более усложненными лочпкамп этого вида явля
ются: а) лочик круглый в плане, с коническим 
верхом и стенами пз прямых жердей и б) лочпк 
круглый в плане с коническим верхом и такими 
же стенами, но с наличием деревянного обода, 
прообраза чонгарака. Все эти лочпкп приближа
ются к юрте монгольского типа, которая, вероят
но, от них п ведет свое происхождение. 

2. Лочик круглый в плане со сферическим 
куполом и стенами из переплетенных жердей, 
к которому приближается юрта тюркского типа. 

3. Лочпк овальный в плане тупнелеобразный 
со стенами из переплетенных жердей ИЛИ решет
чатыми стонами является папболее усовершен
ствованным типом лочпка у дурменов (рис. 2). 

Первый, самый примитивный тип лочп
ка, почти идентичен киргизскому и юрукскому 
алачнку54. Второй тип со сферическим верхом 
близок к описываемой Б. X. Кармышевой кар-
лукской юрте, оп совпадает с ней почтп по всех 
деталях55. Отличием карлукского лочика от 

я Е. II. M a x о в а. Материальная культура, стр. 143; 
К. И. Л н т н п п и а . Указ. соч., стр. 166; Д. И. Е р е м е-
е в. Указ. соч., стр. 40 (тип «б»). 

55 Б. X. К а р м ы ш е в а . Жнлпще узбеков племени 
карлук..., стр. 16. 
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Рис. 2. Типы конструкций каркаса лочпк 

описанного нами являются его размеры, значи
тельно превышающие размеры лочпка дурме-
нов. Кроме того, форма выпуклых стен, которые 
несколько напоминают форму срезанного напо
ловину шара, отличается от стен лочпка этого 
типа дурменов, где стены почти прямые. Это 
обстоятельство свидетельствует о том, что этот 
тип лочпка у карлуков развивался в сторону 
более усложненной конструкции. 

На основавшш представленных материалов 
можно сказать, что лочпк был переносным жи
лищем 56 it широко бытовал у дурменов п сосед
него с ним узбекского населения — купгратов п 
локаицев. Несомненно лочпк является их дав
ним хорошо приспособленным к полукочевому 
образу жизни жилищем. 

56 Это обстоятельство отмечает п К. И. Антипина 
(К. II. Л и т и п и и а. Указ. соч., стр. 166). 
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Наличие у дурменов разнообраз
ных вариантов этого жилища позво
ляет нам еще раз высказать предпо
ложение о происхождении юрты от 
сферического лочика, который в свою 
очередь прошел путь развития от ко
нического примитивного до более 
усовершенствованного сферическо
го 57. Юрта же монгольского типа, 
вероятно, ведет свое происхождение 
от конического примитивного лочика 
л является одной из начальных ста
дий развития тюркской юрты. 

Широкое бытование лочика у по
лукочевых узбеков и у горных тад
жиков свидетельствует о давних 
культурных связях этих народов, в 
основе хозяйства которых было жи
вотноводство. В этой связи надо от
метить, что составные части лочп
ка — жердп, балки и опорные стол-
бпки дурмены называют таджикски
ми словами — хода (жердь), pay 
(балка), сутун (столбик) и т. д. 

Сейчас устройству лочика. конеч
но, не уделяют столько внимания, 
как раньше, так как он не является 
основным жилищем. Однако лочпк 
еще шпроко представлен в селениях 
дурменов на Кафирнптане и особен
но на Бабатаге. Почти у каждого до
ма ставят лочпк, который теперь иг
рает роль летнего жилища, хозяйст
венного помещения ИЛИ кухни. Ис
пользуют его под жилье на близких 

v и дальних пастбищах. 
Наряду с лочлком жилищем дур

менов является капа, камышевый ша
лаш, широко известный населению 

Южного Таджикистана И Узбекистана как тюр-
коязычному, так п ираноязычному, а также 
туркменам, белуджам л хазарам Афганистана м . 
Шалаш-капа так же, как и лочпк. собпрается из 
нескольких деревянных жердей п покрывается 
Камышевыми циновками, пучками камыша, 
травой ИЛИ соломой. В отлнчпе от карлуков, у 
которых капа покрывалась, кроме того, п вой
локами59, дурмены на покрытие капа войлоки 
никогда не употребляют. Войлоками н паласа
ми верх капа покрывали И ягнобцы 60. Это свя-

57 Б. X. К а р и ы m e в а. Жилище узбеков племени 
карлук... 

53 Э. Г. Г а ф ф е р б е р г . Поездка к белуджам Турк
мении в 1958 г. СЭ, 1960, J* 1, стр. 116. 

59 К. Ш а н и я з о в. Указ. соч., стр. 104. 
60 А. Н. К о н д а у р о в . Патриархальная домашняя 

община и общинные дома у ягнобцев. «Труды НЭ АН 
СССР», т. III, вып. 1. М.—Л., 1940, стр. 70. 



зано с тем, что ягнобцы и некоторые группы 
карлуков живут в местах, где не растет камыш, 
поэтому капа покрывают обычно старыми вой
локами (рис. 3). 

Капа, как и лочики, бывают нескольких 
видов. 

Обыкновенный заслов от ветра, устроенный 
пз прямых, немного наклонно врытых в землю 
жердей п приставленной к ним чиевой или ка-
мышевой циновки, тоже носит название капа. 
Подобные заслоны от ветра из травы и камыша 
известны почти всем народам мира. 

Капа устраивается так же, как и простейший 
лочик. Несколько жердей втыкают в землю по 
кругу, верхние концы связывают в пучок, и ко
нический шалаш готов. Раньше капа служила 
жилищем для бедняков и заменяла им лочик 
пли юрту. 

Капа круглая в плане, крытая буйрой и чпе-
вымп циновками, более сложной конструкции, 
чем первая, в большинстве своем бытует у полу
кочевых узбеков и горных таджиков. По своей 
конструкции она также весьма напоминает круг
лый в плане сферический лочик, но здесь боль
шую роль в ее устройстве играет камыш, ци
новками пз которого не только покрывают купол 
и стены, но камышевымп веревками обвязывают 
и скрепляют сферическую крышу капа. Подоб
ная капа может стоять на одном месте 
10—15 лет. Летом в ней живут, а зимой она ис
пользуется под кухню. 

Другим типом являются капа-полуземлянкп 
прямоугольные в плане, причем в этом случае 
роется не ров. а круглая или квадратная яма 
глубиной 30—40 см, а над ней устраивается сфе
рическое или двухскатное перекрытие. Получа
ется что-то вроде полуземлянки. Круглые зем
лянки с конической кровлей жер-кепе устраива
ли и казахи, в них они жплп зимой, а летом пе
реходили в юрты. 

Устройство капа-полуземлянкп появилось 
у дурменов сравнительно недавно, примерно 
в конце XIX в., когда дурмены стали переходить 
к оседлости. Б. X. Кармышева, считает, что жи
лище-капа является показателем полуоседлого 
образа жизни " . В другой работе она высказы
вает гипотезу о том, что, вероятно, овальная 
таджикская капа сохранила форму жилища той 
группы древних ираноязычных кочевников, ко
торая в основном вошла в состав таджиков 
Туркестанского, Зеравшанского и Гиссарского 
хребтов. По этому признаку Б. X. Кармышева, 
разделяет население этих районов на таджпко-
язычное, которому характерна капа, ц тюрко-
язычиое, которому характерен лочик. 

51 Б. X. Кармышева Жилище узбеков племени 
карлук..., стр. 22. 

Рис. 3. Капа на Бабатаге — старое переноспое 
жилище 

Надо отметить, что капа таджиков по конст
рукции ничем не отличается от лочпка круглого 
в плане, выше описанного. Это неоднократно 
подтверждали наши информаторы-таджики. Са
ми таджики называют камышевые капа иногда 
лочиком. Если лочик хорошо сделан, покрыт 
новыми кошмами, имеет усложненную конст
рукцию, тогда и таджики и узбеки никогда его 
не назовут капа, а обязательно лочиком. Если 
же лочик небольших размеров покрыт старой 
кошмой, таджик может назвать его и капа, при
чем узбекп-дурмены и соседи их кунграты тоже 
нередко небольшой старый лочик называют ка
па, подчеркивая пренебрежение к этому жили
щу. Очевидно, капа и лочик хорошо известны 
местному таджикскому населению, а также 
прпшлым узбекам. Трудно сказать, какой пз 
этих народов является творцом этого типа 
жилища, хотя надо отметить, что у таджи
ков лочик бытует в значительно меньшей сте
пени. 

Безусловно лочик и капа по своей конструк
ции и назначению являются переносным жплп-
щем, а капа большей частью — временным жи
лищем. Только в период перехода к оседлости 
капа и лочик превращаются в полуоседлое жи
лище — пх стенки утепляются землей, сеном, 
обмазываются глиной. 

В настоящее время при наличии постоянно
го глинобитного жилища капа, за редким исклю
чением, яе обмазывают глиной и не утепляют. 
Капа легко разбирают и ставят по мере надоб
ности в другое место, перевозя составные части 
на лошади или ишаке. Они стоят в садах, на сов
хозных и колхозных огородах, пх используют 
под летнее жилище, кухню пли другое хозяйст
венное помещение. Часто капа-полуземлянкп 
служат хранилищем для дынь и арбузов, в них 
держат телят или ослов. 
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ЖНЛПЩЕ ПОСТОЯННОГО ТИПА 

В конце XIX о. у дурменов пачннает появ
ляться глинобитное жилище постоянного, осед
лого типа. 

Процесс оседания повлек за собой процесс 
превращения переносного жилища на более или 
менее короткий срок в постоянный дом. Времен
ное жилище капа п лочпк утепляются и остают
ся на местах зимовок на трп-четыре (а иногда и 
больше) сезона. Богатые овцеводы продолжают 
полукочевую жизнь — на 5—6 теплых месяцев 
уходят со скотом высоко в горы на альпийские 
луга, где живут в юртах и лочиках. Зимовки же 
остаются постоянными местами, куда приходят 
поздней осенью и живут до начала марта. Почти 
все зимовки кафпрнпганскпх дурменов распола
гались у подножья гор Газпмалека, в узкой до
лине Кафирнигана. Это объяснялось прежде все
го удобными для скотоводства пастбищами в 
предгорьях Газпмалека п наличием водной ар
терии — Кафирнигана. Дурмены, имеющие сред
нее количество скота (100—200 овец), далеко 
в горы не уходпля. К осени они возвращались 
обратно. 

Утепленные капа и лочпкп стояли в течеппе 
лета на зимовках и дурмены приходилп в гото
вое жилище. Бедные семьи, не имеющие скота 
пли владеющие им в очень небольшом количе
стве, п зиму и лето жили в утепленных капа и 
лочиках. Разложение патриархально-феодаль
ных отношений, проникновение капитализма па 
территорию Восточной Бухары вело за собой 
обеднение полукочевников-скотоводов. Шел ин
тенсивный процесс перехода к земледелию мало
имущих скотоводов. 

Большее влияние на возникновение жили
ща постоянного типа у дурменов оказывало 
таджикское население. У полукочевников от
сутствовали какие-либо навыки в постройке 
оседлого жилища. Первые глинобитные дома 
дурменов на Кафпрнпгане были построены тад
жиками, которых нанимали богатые скотоводы. 
Так, в Исамбае первый глинобитный дом был 
построеп в конце XIX в. для Курмипг-бая, после 
него стали стропть и остальные жители. 

Несмотря на это, вплоть до первых десятиле
тий Советской властп основным жплпщем полу
кочевых узбеков, в том чпсле и дурменов, про
должают оставаться лочпк и юрта. Перед Ок
тябрьской революцией М. А. Варыгпп писал, 
что дома у полукочевых узбеков редко глино
битные, а чаще камышевые конусообразные 
юрты. Зимой онп жпвут в глинобитных саклях, 
а летом в плохих юртах 62. 

62 II. А. В а р ы г и н. Опыт описания Ку.тябского 
бекства. НРГО, т. LH, вып. X. Пг., 1916, стр. 770—783. 

Несколько иной процесс возникновения и 
развития глинобитного жилища имел место в 
Бабатагскпх горах. Связапо это было прежде 
всего с другими географическими условиями. 
После переселения дурменов в Бабатагскпе го
ры овцеводство у них не получило дальнейшего 
развития, они стали разводить крупный рогатый 
скот, заниматься хлебопашеством, подобно гор
ным таджикам, выращивать сады. До Великой 
Октябрьской революции, по сообщениям паших 
бабатагскпх информаторов, глинобитных домов 
там почти пе было. Дома из пахсы были только 
у тех дурменов, которые имели сады. 

Дурмены Бабатага жили в лочиках и капа 
и частично в глинобитных домах. Чем выше в го
рах находилось селение, тем больше там было 
лочиков. Большинство капа были в нижних се-
лепиях. Оба тппа шалаша, как п на Кафпрнпга
не, обмазывались, утеплялись и ставплпсь в по
стоянных местах — на небольших горных пла
то, около родников, ов узкпх горных ущельях, 
защищенных от ветра. Пахсовые мазанкп уст
раивали в саду, куда хозяева переезжали на ле
то. Такпм образом, на Бабатаге вплоть до кол
хозного строптельства собственно постоянного 
глипобптнго жплища еще не было. 

Повсеместно пахсовые дома дурмены Кафир
нигана и Бабатага сталп стропть в 20—30-х го
дах нашего столетия, сохраняя при этом как 
основное жплпще юрту, лочпк пли капа. Первые 
глинобитные дома делались однокамерными 
п назывались там 63. Окна в таком доме отсут
ствовали, в потолке же делали круглое отвер
стие для выхода дыма. Очаг, как и в юрте, уст
раивался в земляном полу дома, на нем готови
ли пищу и около него грелись. Кладка стен бы
ла грубой, крыша — плоскодвухскатная, потол
ка пе было. 

Фундамента для такого дома не делали. Час
то стены пахсового дома закругляли так, что 
очертания дома напоминали юрту64. 

Первые грубые глинобитные дома совершен
но такие же по конструкции, как у дурменов, 
строили также казахи6о и другие группы полу
кочевых узбеков 66. 

63 Грубый глппобптнын однокамерный дом там де
лали в период перехода к оседлости и другие группы 
полукочевых узбеков — кунграты. локайцы, карлукп, 
а также туркмены, казахи, каракалпаки, киргизы. 

м Круглое в плане примитивное глппобптное жили
ще устрапвалп в этот период п локайцы (Б. X. К а р-
м ы ni e в а. Узбекп-локайцы..., стр. 136). 

к «Материалы по обследованию туземного п русско
го старожильческого хозяйства п землепользования в 
Семпречснскоп области», т. IV. Верпенскнй уезд. СПб., 
1913, стр. 139. 

66 К. Ш а н п я з о в. Указ. соч., стр. 94; Б. X. К а р-
м ы ш с в а . Узбекп-локайцы..., стр. 179. 
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С победой колхозного строя, когда населе
ние дурменскпх кишлаков стало вести коллек
тивное животноводческое хозяйство, возникла 
необходимость в постоянных местах поселения в 
оседлом глинобитном доме. Возникновение по
стоянного жилища, а затем его усовершенство
вание было неразрывно связано с развитием 
и укреплением коллективных артелей в долине 
Кафирнпгана п на Бабатаге. 

В это время в хозяйстве полукочевников по
леводство стало занимать значительное место. 
Идет интенсивный процесс освоения и усовер
шенствования постоянного глинобитного жили
ща, который до некоторой степени продолжается 
и в наши дни. 

Техника строительства оседлого дома не 
сложна. Основным строительным материалом, 
как п повсюду в Средней Азии, служит лёссовая 
глина 6". 

Дом строится из 6—7, реже 8 слоев глины. 
В процессе постройки дома оставляются проемы 
для окон и дверей. Если дом двухкомнатный, то 
делают два проема для окон в первой комна
те михманхана и проем для двери и одного 
окна — во второй комнате айван. Рамы для 
окон и дверей заранее покупают на рынке у 
плотников — русских или татар. Соломенная 
пли камышевая крыша хаспочи скрепляется 
при помощи жгутов кыршау, свптых пз соломы 
или камыша, которые образуют квадратную 
плетенку на крыше. Недавно такую кровлю ста
ли обмазывать сверху глиной. Подобную же 
двухскатную кровлю устраивают как равнин
ные, так и горные таджики. Группы полукоче
вых узбеков, в том числе и дурмены, восприняв
шие основные приемы строительства оседлого 
дома у таджиков и оседлых узбеков, научплнсь 
делать двухскатную крышу у них. Так же, как 
и в переносном жилище, таджикскими словами 
обозначаются строительные детали оседлого 
дома — pay (балка), еасса (слеги) и т. д. 

Двухскатная кровля в условиях Средней 
Азии представляет собой довольно редкое явле
ние. Повсюду в сельской местности и городах 
преобладают плоские или плоско-двухскатные 
крыши. Двухскатная крыша характерна только 
определенным районам Таджикистана и Южно-

67 В. Л. Воронина. Узбекское народное жилище. 
СЭ, 1949, № 2; Она же. Материалы по народной ар
хитектуре Кашка-Дарьинской области Узбек. ССР. 
«Среднеазиатский этнографический сборник», т. II. М., 
1959; Она же. Народные традиции архитектуры Уз
бекистана. М-, 1951; А. К. Писарчик. /Килой город
ской дом Бухары и Хивы. «Архитектура СССР», 1937, 
Х° 1; Она же. Строительные материалы и конструк
тивные приемы народных мастеров Фергапской доли
ны в XIX —начале XX в. «Среднеазиатский этногра
фический сборник», т. I. M., 195-5. 

го Узбекистана 68, причем в основном узбекскому 
в прошлом полукочевому населению и таджи
кам, расселенным на этой территории. 

М. С. Андреев наблюдал подобную крышу 
в долинах Гиссара и Варзоба. Он пишет, что 
двухскатная крыша представляет своего рода 
зонт над обычной плоской крышей среднеазиат
ских домов. Когда над плоской кровлей устраи
валась двухскатная крыша, то помещение под 
крышей служило как бы вторым этажом и ис
пользовалось для хранения запасов сена, зер
на 69. М. С. Андреев предполагает, что по мере 
проникновения жилища с плоской крышей в бо
лее влажные районы, с большим количеством ат
мосферных осадков, выработалась двухскатная 
крыша, которая делалась над обычной плоской 
кровлей. Наличие такой крыши у узбеков-локай-
цев отмечала в своей дипломной работе и 
Б. X. Кармышева 70. Двухскатная кровля изве
стна под термином чуптора пли чоптора у тад
жиков 7 ' и узбеков-локайцев72. 

Однако паши информаторы подчеркивали, 
что дурмены и кунграты, в отличие от локайцев, 
термином чуптора дом с двухскатной крышей не 
называют73. 

В начале XX в. и в первые годы Советской 
власти глинобитное жилище было однокамер
ным, без окон. Уже в 30-х годах дурмены по
всеместно строят двухкамерное жилище с ок
нами. 

Следующим этапом совершенствования жи
лища было устройство в доме печей. Первые пе
чи в домах дурменов складывали русские и та
тары. Железную печурку и очаг сменяет печь-
обогреватель, к которой впоследствии пристраи
вают плиту. 

Наружные стены домов дурмены штукату
рят раствором глины, смешанной с мелкоруб-
ленной соломой, и только в последнее время бы
ло введено в строительство повторное обмазы
вание наружных и внутренних стен раствором 
глины с песком. Побелку наружных и внутрен
них стен делают еще довольно редко и только 
в некоторых домах произведена окраска стен 

68 Долины рек Сурхап-Дарьп, Кашка-Дарьи, Кафпр-
ппгана. Гиссара, Варзоба, Дарваз и долина Пяпджа 
(А. А. Семенов. Этнографические очерки Заравшан-
скнх гор, Каратепша и Дарваза. М., 1903, стр. 32, 33). 69 М. С. Андреев. Краткий отчет о работе этно
графической экспедиции в Таджикистане в 1925 г. 
Сб. «По Таджикистану», вып. 1. Ташкент, 1927, стр. 21, 
22, 29. 70 Б. X. Кармышева. Жилище и утварь -токай
ских родов эсханходжа и бадраглы. Рукопись хранит
ся у автора. 71 М. С. Андреев. Краткий отчет..., стр. 21, 29. 72 Б. X. К а р м ы ш е в а. Узбекп-локайцы..., стр. 136. 73 Интересно отметить, что таджики Шурьянбаша 
двухскатную крышу называют чуптора. 
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Рис. 4. Старый «длинный» дом (саран) в селении Псамбай постройки начала XX в. 

комнат масляной краской. Оформление стен 
внутри дома поручают мастерам — татарам пли 
русским. 

Подавляющее большинство домов узбеков-
дурменов состоит пз двух пли трех помещений: 
айван (передняя пли кухня), михмапхана (по
мещение для гостей) п ички-yü (жилая комна
та). Если дом трехкамерный, то айван пред
ставляет собой среднюю комнату, пройдя через 
которую можно попасть в мпхманхану, располо
женную слева, п в ичкн-уй, расположенную 
справа. Иногда обе крайние комнаты называют 
ички-yü пли просто уй. 

Одна пз характерных особенностей кишла
ков дурменов — это длинные, многокамерные 
дома (рис. 4). Все этп дома, как правило, ста
рые. Разрасталась семья, дом превращался 
в многокамерный, где каждая женатая пара 
имела одно пли два жилых помещения, непо
средственно пристроенных к дому родителей. 

В домах узбеков-дурменов имеется откры
тый плп закрытый летний навес чайла. Навес 
появился недавно и не является обязательным 
признаком дурменского жилища. Тем но менее, 
чайла все более распространяется, п сейчас 
в новых домах обязательно отводится место для 
летнего лавеса. Навесы дурмены сталп делать 
под влиянием оседлого узбекского п таджик
ского населения. В летнее время чайла как бы 
заменяет юрту. Подобное летнее помещение мы 
можем наблюдать у многпх бывших кочевых 
узбеков, в частности у катаганов, кунгратов, 
кесамиров п семпзов74. 

74 Полевые материалы Б. X. Кармышевой хранятся 
в архиве Института истории им. А. Донпша АН Тадж. 
ССР. 

Наличие чайлы около дома исключает юрту. 
Где поставлена юрта, отсутствует чайла. Она 
в некотором роде пришла на смену юрте, когда 
жилище оседлого типа получило дальнейшее 
развитие. В последнее время дурмены и кунгра-
ты в долине Кафпрнигана сталп строить двух
этажные дома. 

Подобные дома строит оседлое узбекское 
п таджикское население Узбекистана и Таджи
кистана. Двухэтажное жилище строят также 
уйгуры Ферганской долины75. Этот дом не
сомненно характерен для оседлого земледельче
ского населения Средней Азии76. У дурменов 
пока еще это явление редкое — стены такого 
дома грубой кладкп, отсутствуют нпшн, супа, 
сложные потолочные перекрытия, как это дела
ет оседлое население. 

Совсем новый тип жплпща — современный 
типовой дом пз двух комнат, к одной пз кото
рых пристроена большая застекленная терраса. 
Стены тщательно обмазаны и побелены, дом на 
высоком каменном фундаменте с деревянным 
полом в обоих помещениях с высокой двухскат
ной черепичной крышей. Такие дома часто 
можно видеть в селениях дурменов долины Сур-
хан-Дарьп. 

Эти благоустроенные жилища свидетельст
вуют о дальнейшем совершенствовании оседло
го дома бывшпх полукочевников. 

,5 И. В. З а х а р о в а . Материальная культура уйгу
ров Советского Союза. «Среднеазиатский этнографиче
ский сборник», т. II. М., 1959, стр. 268. 

,6 В. Л. В о р о н и н а. Материалы по народной архи
тектуре Кашка-Дарьпнской области...; см. также и дру
гие ее работы. 
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На основании анализа оседлого жилища 
дурменов мы можем выделить несколько этапов 
его развития, а также несколько его типов: 
1) глинобитный однокамерный дом там гру
бой кладки, с неотшлифованными стенами, без 
окон характеризует первый этап развития осед
лого жилища и появляется в конце XIX в. Сей
час почти не встречается; 2) дом двухкамерный, 
стены не обмазаны, имеются оконные проемы, 
которые закрывают деревянной ставней, а позд
нее появляются небольшие окна. Отопление 
производится, как и в первом случае, при помо
щи примитивного очага, устроенного в полу 
дома. Дальнейшим вариантом этого жилища 
является так называемый длинный дом из не
скольких комнат, в которых живут большие 
семъп, состоящие из родителей и их женатых 
сыновей. С распадом больших неразделенных 
семей этот дом исчезает; 3) следующим этапом 
развития оседлого жилища является постройка 
двух- трехкамерного дома для одной малой 
семьи. Дом делают с отшлифованными и побе
ленными стенами, большими окнами, отоплени
ем печью-обогревателем, верандой; 4) наконец, 
постройка четырехкомнатного дома с деревян
ным полом, шиферной крышей, большой застек
ленной верандой. 

В Исамбае с 1957 г. строптся новый поселок 
из типовых домов. В большинстве квартир жи
вут рабочие и служащие совхоза. 

Строительным материалом для типовых жи
лых домов и общественных зданий является 
местная глина и камень-пзвестняк, который во
зят из кишлака Янгабад (долина Кафиршгга-
на). Цемент, известь, песок, шифер, асбофане
ру и лес привозят из Душанбе. 

Одноквартирные дома состоят нз двух ком
нат, кухни и открытой деревянной веранды, 
пристраивающейся по фасаду дома. Двухквар
тирные дома разделены капитальной стеной на 
две квартиры, каждая из которых состоит из 
двух смежных комнат, кухни и прихожей, вы
ходящей на открытую террасу, пристроенную 
с торцовой стороны. Шестнквартирные дома по 
фасаду имеют у выхода из каждой квартиры 
открытую веранду. Стены и потолок новых до
мов побелены, полы деревянные, большие окна 
и высокие шиферные крыши. 

На строительство новых домов государство 
каждый год отпускает большие денежные сред
ства. Так, в 1960 г. на строительство жилых 
и общественных зданий совхоза было отпущено 
1 млн. 300 тыс. руб. (в старых деньгах), 
а в 1961 г.—1 млн. 200 тыс. руб. В совхозе рабо
тают строительные бригады, в которые входят 
узбеки-дурмены, русские и татары. 

ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО ЖИЛИЩА 
ПОСТОЯННОГО ТИПА 

Во внутреннем убранстве оседлого дома уз
беков ярко проявляются традиции их былого 
полукочевого образа жизни. 

В течение нескольких десятилетий узбеки-
дурмены осваивали и совершенствовали свое 
глинобитное жилище, наряду с этим они улуч
шали внутреннюю обстановку дома. Примитив
ный очаг, сделанный в глинобитном полу осед
лого дома, сменила сначала железная печурка-
темир, а затем печь-обогреватель с калорифер
ным устройством, в последнее время к печи-
обогревателю пристраивают плиту. 

Во вновь отстроенных домах потолки затя
гивают холстом, мешковиной ИЛИ плотной бу
магой, придавая, потолку некоторую сферич
ность. Пол, как правило, глинобитный. 

Обстановка парадной комнаты михманха-
на во всех домах имеет основные общие эле
менты. Некоторые особенности внутреннего 
убранства являются следствием возрастного со
става семьи, ее культурного уровня, материаль
ных возможностей. 

Комната для приема гостей, как и у всех 
народов в прошлом кочевого п полукочевого 
образа жизни, убирается подобно тому, как это 
было в юрте. Обязательным элементом внутрен
него убранства этой комнаты является джук, 
куда укладывают киизы (кошмы), паласы, по
душки и одеяла77. Основанием джука, как 
и в юрте, служит глинобитное возвышение или 
скамейка на глинобитных подставках тахча, 
на которую ставят традиционный мапрамач, 
сундучки ягдан, сандык и сверху кладут бог-
джаму. Часто в джуке две или три богджамы, 
два мапрамача. Убранство джука такое же, как 
в юрте (рис. 5). Перед джуком почетное место 
тор устилается паласамп и кошмами. Стены 
мпхманханы иногда затягивают кусками ситца 
или сатина на метр от пола, причем углы ком
наты скругляют, чтобы получить подобие круг
лых стен юрты. Вышитые ойна-халъта, как и 
в юрте, развешивают по степам всей комнаты, 
причем вешают их как можно выше к самому 
потолку, в чем также прослеживается стремле
ние сохранить черты внутреннего убранства 
юрты, когда ойна-хальта вешали по краю вто
рого, верхнего кереге, под самым куполом 
юрты. 

В некоторых домах на стену, справа от 
входа, вешают вышитое полотно сузани, 

77 У полукочевых узбеков других групп (казахов, 
киргизом, туркмеп п каракалпаков, а также таджик
ского населения гор) обязательным элементом внут
реннего убранства михмапхана является джук. 
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Рис. 5. Джук-горка из одеял, кошем и подушек 

купленное в магазинах. Сузапп предпочитают 
черное сатиновое пли шелковое, вышитое там
бурным швом, преимущественно красными нит
ками. Сузанн, сшитое из разноцветных лоскут
ков, остатков материй, дурменскне женщины 
делают сами. Сузанн в обиход дурменов вошло 
сравнительно недавно. В этом сказалось также 
влияние соседнего оседлого населения Узбеки
стана п Таджикистана 78. 

По стене влево от входа расположены ок
на (обычпо два), на каждом есть занавесь — 
тюлевая, ситцевая или сатиновая. В простенке 
между окнами обычно помешают зеркало, фото
графии родных и знакомых. Около окна устраи
вают навесную полочку для радиоприемника, 

78 Г. Л. Чеп е л е в едкая . Сузами Узбекистана. 
Ташкент, 1960. 

такую же полку делают над входом, на нее ста
вят чайную посуду (чайники и пиалы), пред
назначенную для гостей. Кровати (железные), 
столы и стулья — основная мебель парадных 
комнат дурменов, кровать ставят обычно к сте
не справа от входа. 

Вторая комната (анван) является кухней, 
а в некотором отношении и хозяйственным по
мещением. В айване обязательно присутствует 
очаг. 

Очаг устроен в глинобитном полу справа от 
входа, ближе к двери (напомним, что очаг 
в юрте также устраивается справа от входа, 
блпже к выходу). Другим видом очага в айване 
является глипобптный очаг с высокими стенка
ми, с одним или двумя отверстиями для казана 
и кумгана, в котором кипятят чай. Топки для 
казан-очага и чай-очага устраивают отдельно. 
Наконец, в самые последние годы в айва
не начали складывать плнту, на которой го
товят. 

На стенах айвана развешаны различные по-
лочкп тахча для посуды и предметов хозяйст
венной утварп. На одной пз специальных полок 
хранится кожаная скатерть для разделки теста 
супра. На стенах впеят глиняные кувшины с 
маслом п молоком, бурдюкп, расставлены ящич
ки с продуктами. 

В айване протекает вся хозяйственная жизнь 
семьи — здесь готовят, хранят утварь, посуду 
п запасы продуктов. Женщины соседних домов 
приходят к хозяйке и занимаются различными 
домашними делами — вяжут, прядут, вышива
ют, няпьчат малышей. 

В расположении и убранстве комнат глино
битного оседлого дома узбеков-дурменов мы 
усматриваем черты традиционного деления юр
ты на чистую п хозяйственную половины: 
слева чистая половина (мпхманхаяа), спра
ва — хозяйственная половпна (анван). Ин
терьер михман.хапы в основных своих чертах 
повторяет убранство чистой половтгы юрты п 
ее центрального места (тор). 

Социалистическое переустройство быта уз
беков-дурменов, городское влняппе папглц отра
жение в элементах внутреннего убранства их 
постоянных домов — стены украшают краси
выми сузанп, появилась городская мебель, на 
окна вешают занавеси п т. д. 

В каждом доме есть лпбо радиоприемник, 
либо проведено радио. Электрическая лампочка 
является в пастоящее время неотъемлемой 
частью жилища узбеков-дурменов Исамбая. 
В самом ближайшем будущем будут электри
фицированы вес селения совхоза им. Калинина. 
Электричество проведено н в большинстве киш
лаков дурменов Бабатага. 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ 

Переход к полуоседлостп, а затем и к осед
лому образу жпзнп, наряду с созданием по
стоянного жилища, повлек за собой появление 
хозяйственных помещений, которых раньше 
у полукочевых узбеков, а следовательно, u y 
дурменов, не было. Не было их и у других 
скотоводческих народов — казахов, киргизов, 
туркмен. Хозяйственные постройки являются 
одним из признаков материальной культуры 
оседлого земледельческого населения. При пос
тоянных передвижениях, когда нет определен
ных мест обитания, в хозяйственных постройках 
в быту п хозяйстве скотоводов-иолукочсвнпков 
нет особой необходимости. Различные хозяй
ственные вещи, запасы продуктов, а также сель
скохозяйственные орудия и дрова хранились 
в доме, где жили сами хозяева, в этом же доме 
зачастую оставляли и скот, особенно окотивших
ся в холодное время овец с ягнятами. Скот круг
лый год находился на подножном корму и толь
ко иногда, при непогоде пли кратковременных 
остановках, для больного и слабого скота уст
раивались временные загоны, обычно круглые 
в плане. Такие временные загоны из камыша, 
стеблей каурака (толстые стебли высокой тра
вы семейства зонтпчных), прутьев, очень редко 
глинобитные загороди, делалп для скота п дур-
мены. Круглые в плане загоны нора из того же 
материала устраивали и некоторые другие груп
пы полукочевых узбеков, где скотоводство в хо
зяйстве играло основную роль. Такие же заго
родки и под тем же названием известны у ка
захов и киргизов79. Кроме этого, в склоне горы 
дурмены рыли небольшое углубление кутан, по
мещали в него скот. Оба эти типа простейших 
хозяйственных помещений для скота были дале
ко не совершенны — много скота погибало во 
время непогоды из-за отсутствия более пли ме
нее пригодных хозяйственных сооружений. 
Только с установлением колхозного строя и пе
реходом к полной оседлости началось строитель
ство хозяйственных помещений и в первую оче
редь для скота. 

Перейдя к оседлости, дурмены пачинают 
устраивать постоянные загоны, стены которых 
из камыша или прутьев обмазывают глиной и 
засыпают землей для прочности. Кроме того, 
появляются землянки и полуземлянки, в кото
рых содержат скот (джер-там, doicep-агыл). 

Естественно, что такие помещения устраи
вались раньше и теперь на некотором расстоя
нии от жилого дома. В селениях дурменов Баба-
тага имеется множество подобных хозяйствеп-

'" Полевые записи К. И. Маховой за 1947, 1949 гг. 
хранятся в архиве ИЗ АН СССР. 

ных помещений, значительно меньше их в киш
лаках совхоза им. Калинина. Объясняется это 
двумя факторами — географическими условия
ми (селения бабатагскнх дурменов расположены 
в горах, на холмах, весьма удобных для устрой
ства таких хозяйственных помещений) п па-
правлением хозяйства (на Бабатаге — в основ
ном разводят крупный рогатый скот). 

С дальнейшим развитием жилища, когда ста
ли делать двух-трехкамериый дом, роль хозяй
ственного помещения выподпял айван, сюда 
часто загоняли и скот, однако такое положение 
длилось недолго. К дому стали делать глинобит
ную пристройку без окон н дверей, а лишь с 
дверным проемом. В пристройке содержали ло
шадь, нлп, если ее не было, а это было довольно 
часто, то корову. В зависимости от этого поме
щение называлось ат-хана нлп мал-хана. В ат-
хане помещался в углу пли напротив входа 
ахур — глинобитная кормушка для лошади. 
Ахур устраивали у каждого дома, где держа
ли лошадь. Одновременно стали пристраивать 
к дому, кроме ат-ханы п мал-ханы, саман-ха
ну — помещение для хранения запасов сена 
и соломы. Эти хозяйственные помещения явля
лись как бы продолжением жилого дома п уст
раивались под общей кровлей. В отличие от 
жплых помещений, хозяйственные постройки 
были грубой глинобитной кладки, крыша их 
сверху не обмазывалась глиной. 

Таким образом, вторым этапом развития 
хозяйственных помещений у дурменов было 
устройство их иод одной кровлей с жилым до
мом, что было также характерно для казахов50, 
киргизов81 и туркмен82. Подобное явление 
наблюдал Н. Харузнн у казахов и других тюрк
ских народностей, занимавшихся скотовод
ством 83. В связи с этим он отмечает, что с раз
витием новых форм жилища его старые формы 
не уничтожаются, они приноравливаются к хо
зяйственным нуждам и поэтому, паходясь во 
дворе, можно проследить историю жплпща в 
главных моментах его развития 84. Это положе
ние целиком может быть подтверждено и мате
риалами о развитии жилища и хозяйственных 
построек у дурменов Кафнрингана и Бабатага. 
Иногда в многокамерном жилище, в котором 
живет только одна семья (братья разделились 

80 В. В. В о ст ров . Указ. соч., стр. 28. Полевые за
писи Е. И. Маховой и автора за 19-17. 1949 гг. хранятся 
в архиве ИЭ АН СССР. 

81 Е. И. M a х о в а. Материальная культура, стр. 161. 
82 Полевые записи автора за 1955, 195Ü" гг. хранятся 

на кафедре этнографии исторического факультета 
МГУ. 

83 Н. Х а р у з н н . История развития жилища у ко
чевых и полукочевых тюркских и монгольских народ
ностей России. M., 1890, стр. 124. 

84 Там же. 
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И выехали из родительского дома, построив се
бе отдельные дома), старые, опустевшие поме
щения отводятся для хозяйственных нужд — 
саман-хана, и ат-хана, и агил (коровник), и ам
бар и другие помещения. Жилой дом стараются 
изолировать от хозяйственных построек. В раз
витии хозяйственных помещений это является 
третьим этапом. Около дома, на небольшом от 
него расстоянии, возводятся хозяйственные 
здания и образуют двор, с трех сторон ограни
ченный хозяйственными постройками и домом. 
Во дворе обязательно делают глинобитное воз
вышение супу, ставят ахур, устраивают очаги. 
Во дворе почти каждого дома имеются загоны 
для овец — кора, круглые в плане. Подобная 
усадьба, за редким исключением, не огоражи
вается. 

Разноофазпые хозяйственные постройки 
имеются у дурменов Бабатага, и почти все они 
расположены на некотором расстоянии от до
ма. Если у дурменов Кафнрннгана обычно бы
вает по одному виду хозяйственных помещений, 
то у домов бабатагскнх дурменов находятся час
то две саман-ханы, две или три кой-хана (поме
щения для овец) и т. д. 

Совершенно новой хозяйственной построй
кой, появившейся у дурменов в последнее вре
мя, является аш-хана — помещение для хране
ния продовольственных запасов (раньше их 
держали только в айване). Аш-хану более тща
тельно отделывают, чем другие хозяйственные 
помещения. 

Таким образом, перед нами процесс разви
тия хозяйственных помещений у полукочевни
ков, который прошел несколько стадий. В этом 
большую роль играло влияние местного таджик
ского населения. 

ОДЕЖДА 

Одежда, как и жилище, является одним нз 
источников для выяснения этногенеза полукоче
вых узбеков, отражает их образ жизни, эстети
ческие вкусы и национальные особенности. 
Одежда является одним из наиболее ярких по
казателей материального благосостояния на
рода. 

В этнографической и исторической литерату
ре конца XIX — начала XX в. мы почти не 
находим описаний костюма полукочевых узбе
ков, а тем более узбеков-дурмепов. Авторы 
дают небольшие заметкп или очень беглое описа
ние одежды узбеков, не выделяя родоплемен-
ных групп. 

Наиболее ранние заметки мы находим в ра
боте Н. Муравьева, который подробнее других 
авторов описывает одежду хивинских узбеков. 

Авторы, давшие нам краткое описание костю
ма полукочевых узбеков Бухарского ханства — 
А. Борпс и Н. В. Ханыков отмечают, что узбе
ки носят сапоги па высоких каблуках, халаты 
алачевые или армячные, чалму нз грубой шали 
(красного или белого цвета) 85. 

В более поздний период исследователи 
А. Д. Гребенкнн86, А. Н. Хорошхпн87 сообщают, 
что материалы, идущие на одежду узбеков Бу
хары, были в основном домоткаными: буз, ка
лама хлопчатобумажная, алача полушелковая, 
грубое сукно из верблюжьей или овечьей шер
сти, причем женщины сами прялп бумажную 
и шерстяную пряжу с помощью колеса и вере
тена. 

Д. Н. Логофет пишет: «В отношении одеж
ды узбеки носят рубашки и шаровары из бумаж
ной материи, а сверху халат, летом бумажный 
или шелковый, а зимою суконный или ват
ный» ss. 

На основании литературных данных, а так
же наших полевых материалов можно сказать, 
что основными элементами костюма полукоче
вых узбеков, в том числе и дурменов, в конце 
XIX — начале XX в. были распашной халат 
(на вате или без нее), широкая с рукавами, 
вшитыми по прямой линии, рубаха (как муж
ская, так и женская), штаны с широким ша
гом (как мужские, так и женские) и головной 
убор — чалма (мужская и женская), различаю
щийся в зависимости от племенной принадлеж
ности, пола и возраста. 

Одежда полукочевых узбеков была обус
ловлена полунатуральным характером их хо
зяйства и носила отпечаток кочевого образа 
жизни. 

Одежду и обувь изготовляли нз шкур до
машних животных и шерсти овечьей и верблю
жьей, нз которой ткали грубое сукно для хала
тов. Хлопчатобумажные ткани также в боль
шинстве своем изготовлялись дома. На рынке 
ткани приобретали редко, обычно торговцы прп-
ходнлп в кишлаки узбеков и предлагали тик (по
лосатая хлопчатобумажная ткань), чит (ситец), 
бекасаб (полушелковая ткань) и другие. Боль
шой спрос у дурменов был на ткань из козьей 
шерсти, которая приобреталась для мужской 
чалмы. Ткань из козьей шерсти привозили тор
говцы нз северного Афганистана. Богатые узбе-
кп-дурмены покупали белое сукно пз верблю
жьей шерсти у кунгратов, которые занимались 

85 А. Борис. Указ. соч., стр. 393, 410; Н. В. X а в ы-
к о в. Указ. соч., стр. 66. 88 А. Д. Гребенкин. Указ. соч., стр. 76, 91, 101. 87 А. П. Хорошхин. Указ. соч., стр. 516. 88 Д. Н. Л о г о ф е т. Бухарское ханство под русским 
протекторатом, т. 1. СПб., 1911, стр. 156. 
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верблюдоводством, а также на рынке у турк
мен. 

Вся одежда шилась вручную, обувь изготов
ляли также сами или покупали у таджиков. 

Постепенный переход к оседлости вызвал 
некоторые изменения в одежде полукочевых 
узбеков. Усилилась связь с окружающими зем
ледельческими народами — таджиками и узбе
ками, культура которых имела большое влия
ние на костюм полукочевников. Некоторое влия
ние оказывал и город. Разложение полунату
рального хозяйства сказывалось и на одежде. 
Ткани большей частью начинают покупать на 
рынке, происходит изменение форм народного 
костюма, который все более утрачивает свои 
племенные отличия, они заменяются локальны
ми. Национальная одежда полукочевых узбеков 
приобретает некоторые черты, общие для одеж
ды среднеазиатских народов, прежде всего тад
жиков и оседлых узбеков. 

Большие изменения произошли в народной 
одежде узбеков-дурменов со времени установ
ления Советской власти, что прежде всего объ
ясняется неизмеримо возросшими материаль
ными возможностями и постоянным повышени
ем культурного уровня и запросов населения. 

Материал на женскую и детскую одежду 
теперь покупается только в магазинах. Голов
ной убор — сложная чалма, который бытовал 
среди дурменов вплоть до 40-х годов, также за
менен более простым и удобным головным 
платком, часто фабричного производства. Наци
ональная обувь в течение первых десятилетий 
Советской власти была почти полностью вытес
нена фабричной, в частности сначала стали по
купать галоши среднеазиатского фасона, а за
тем туфли и ботинки. Детскую одежду приобре
тают в магазинах. Однако и в наше время не
которые основные элементы народного костю
ма узбеков-дурменов продолжают сохраняться, 
что объясняется прежде всего направлением их 
хозяйства (отгонно-пастбшцное животновод
ство), а также некоторой географической изо
лированностью мест их расселения. Поэтому и 
в наши дни народный костюм полукочевых уз
беков, сохраняющий до некоторой степепп свои 
основные традиционные особенности, имеет 
особый интерес еще и потому, что помогает нам 
определить место узбеков-дурменов в ряду уз
беков даштикшгчакского происхождения и слу
жит одним из источников происхождения всего 
узбекского народа. 

Одеваются дурмены (мужчины и женщины) 
строго по возрасту, причем, как и повсюду в 
Средней Азии и Казахстане, национальная 
одежда более сохраняется у лиц пожилого воз
раста, а также до некоторой степени у юношей и 

особенно девушек. Женский костюм больше, 
чем мужской, отличается своими консерватив
ными формами, что главным образом проявляет
ся в головных уборах. 

Мужская одежда претерпела значительные 
изменения и теперь, за исключением стариков 
и отчасти юношей, мужчины носят городские 
костюмы, пальто и обувь фабричного производ
ства. Лишь головной убор иногда остается на
циональным. 

Традиционным мужским головным убором 
узбеков-дурменов является чалма, которая 
всегда навивается поверх тюбетейки. На муж
скую чалму идет от 4 до 6 м материн шириной 
в 75 см. Материал для нее выбирается обычно 
светлый — белый, светло-голубой, серый и т. п. 
Зимнюю чалму делают пз грубой домотканой 
шерстяной материн красновато-бурых или се
рых тонов, белую — носят, как правило, стари
ки. Повязывают чалму на голову, навивая спра
ва налево, конец ее длнпой в 30—35 см спуска
ют с левой стороны на грудь. 

Остроконечпые тюбетейки калапош, надева
емые под чалму, делают на твердой основе из 
картона или нескольких слоев бумаги. Просте
гивают тюбетейку вместе с твердой основой. 
Вышивают тюбетейки швом басма пли гладью 
и с левой стороны пришивают кисточки из ни
ток, на концы которых нанизывают разноцвет
ный бисер. Узоры на тюбетейках имеют очень 
много вариаций. У каждой узбекской группы 
имеется свой особый орнамент на тюбетейках, 
но все они имеют остроконечную форму. 

Дурменская тюбетейка — высокая, остроко
нечная, находит себе аналогии у соседних уз
бекских племен — локайцев и кунгратов, отли
чаясь от них лишь в орнаментах вышивки. По
добной остроконечной формы тюбетеек, с харак
терным орнаментом, в котором преобладает 
крупный завиток, мы не находим у какого-либо 
другого народа Средней АЗИИ. ОНИ присущи 
только полукочевым в прошлом узбекам. В то 
же время до сих пор кая;дая узбекская в прош
лом племенная группа имеет для тюбетейки 
свой особый орнамент. 

Зимними головными уборами служат шапки-
ушанки кулакчии, которые появились недавно, 
а таки;е чугурма — круглая, высокая шапка на 
вате, отороченная широкой полосой овечьего 
меха пли каракуля. Шапки-калтгак лз белого 
войлока с разрезанными полями, обшитыми 
черным бархатом, подобно киргизским и казах
ским, носят юноши и молодые мужчины. Верх 
ка.'шака всегда богато вышит гладьевым швом 
разноцветными шелковыми и хлошштобумаж-
нымп нитками. В вышивках преобладает расти
тельный орнамент. Интересно отметить, что 
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белый войлочный калпак шьют только для îoi'O-
шеи и молодых мужчин. 

Основой мужского костюма являлась рас
пашная тунпкоооразная рубаха койлек, сшитая 
лз прямых, перегнутых полотнищ. Теперь кои
лек шьют прямой, с разрезом на плече пли про
сто горизонтальным вырезом для головы. Ворот 
обшпт узкой тесемкой магыз пз красного сати
на плп орпаментованнои, сплетенной па паль
цах хлопчатобумажной тесемкой. Длпппые ру
кава закрывают почти всю кпсть руки. Ласто
вицы под рукав вставляются очень редко, 
обычно же рукав идет по прямой линпп от пле
ча. Подобная рубаха широко бытовала почти у 
всех народов Средней АЗИИ 89, отличаясь лишь 
формой ворота. Сейчас такую рубаху носят 
только старпкп. 

Штаны иштан шьют пз белой хлопчатобу
мажной ткани. Иногда употребляется полосатая 
материя — тпк (розовый, голубой, синий), но 
обязательно светлых тонов, и лишь в исклю
чительных случаях мужские штаны шьют пз 
темной полосатой материи. Верхней мужской 
одеждой, без различия возрастов, являются рас
пашные халаты туникообразного покроя, с пря
мыми длинными узкими к кисти рукавами. 

Летпие халаты джиляк надевают в теплую 
погоду по вечерам ИЛИ утрам, зимой пх носят 
дома. 

Зимнпе ватные халаты чапай часто наде
вают летом, весной и осенью. Покрой п фасон 
джиляка и чапана почти одинаковы, только джи
ляк шьют значительно короче чапана. 

Рукава дженг длинные, сужающиеся к кисти, 
вшиты по прямой линии при помощи ластовицы 
хулъпак. Ворот, полы, разрезы джирмач п рука
ва по краям обшиты орпаментовашюй, сплетен
ной на руках тесьмой чираз. 

Верхние халаты джнляк п чапан находят 
себе аналогии у казахов 90 и киргизов 91 п явля
ются одним из признаков материальной культу
ры народов полукочевого образа жпзнп. 

Чекмень, сшитый из домотканого шерстя
ного материала (овечьей шерсти), в настоящее 
время встречается довольно редко, пз верб
люжьей же шерсти чапанов почти пе шыот, 
а покупают их на рынке. 

Такпе же суконные халаты бытуют и у ло-
8ä E. M. П е щ е р е в а. Домашняя и семейная жизнь. 

«Труды ИЭ АН СССР», н. с, т. XXIV. М.— Л., 1954, 
стр. 135, 136; Е. И. M а х о а а. Материальная культура, 
стр. 173; И. В. 3 а х а р о в а. Материальная культура уй
гуров Советского Союза, стр. 269 и др. 90 А. Левшин отмечает халат-чапап у казахов 
(А. Левшин. Описание кнргиз-кайсацкпх орд н сте
пей. СПб., 1S32, стр. 43; И. В. 3 а х а р о в а. Материаль
ная культура казахов-колхозников..., стр. 166). 91 К. И. А п т и п и и а. Указ. соч., стр. 225. 

кайцев 92, кунгратов 93, карлуков 94, узбеков дель
ты Аму-Дарьи95. 

Интересным видом одежды, ярко свидетель
ствующим о былом полукочевом образе жизни 
узбеков-дурменов, является распашная войлоч
ная одежда кибенак. Кнбепак шьется из топкого 
войлока и до наших дней сохранился в одежде 
пастухов. Эта одежда под тем же названием бы
ла характерна и для казахов. О кибенаке в свое 
время писал Ч. Ч. Валпханов96. Кибенак под 
термином киментай бытует и у киргизов97. 

Шубы пз овчины постун шпли мехом внутрь, 
верх окрашивали в желтый цвет. Постун изве
стен также казахам98, киргизам " , туркме
нам 10°. Постун является несомненно древним 
видом одежды кочевников. 

Рубаху, а также летние и зимние халаты, 
мужчппы-дурмены подпоясывают вышитыми 
платками, сложив платок по диагонали, и впе
реди завязывают его двумя узлами. Одежду под
поясывают вышитыми платками все полукоче
вые узбекп (локайцы, кунграты, и др.), таджики 
(горные и равнинные) ,01, киргизы 102. У всех 
вышеперечисленных народов подобный пояс 
появился сравнительно недавно. Поясами слу
жат также узкие длинные шерстяные орнамен
тованные шнуркп (шпрпна 10 см), сотканные 
женщинами. Такие же пояса-шнуркп известны 
казахам, киргизам, туркменам. В настоящее 
время их почта не носят. 

Очень многие мужчины, обычно среднего 
возраста, одеваются в городской костюм, куплен
ный в магазине. Под шапку-ушанку плп кепи 
надевают национальную тюбетейку, вышптую 
женой плп матерью. В отношении верхней одеж
ды надо отметпть, что городские пальто носят 
довольно редко, а в холодное время поверх го
родского костюма обычно надевают ватный 
халат. 

92 Б. X. К а р м ы ш е в а. Узбекп-локайцы..., стр. 144. 93 Полевые записи автора за 1961 г. хранятся в архи
ве ИЭ АН СССР. 94 К. Ш а н н я з о в. Указ. соч., стр. 112. 95 К. Л. 3 а дыхи на. Указ. соч., стр. 37S. у* Ч. Ч. В а л и х а н о в. Собр. соч., т. V. Алма-Ата, 
1961, стр. 328. 97 Е. И. Махов а. Материальная культура, стр. 1S4; 
К. И. Антипина. Указ. соч., стр. 229. 98 У казахов овчинную шубу называют туп плп тон 
(В. В. Востров. Указ. соч., стр. 29; И. В. Захарс-
в а. Материальная культура казахов-колхозников.... 
стр. 166, 167). 99 К. И. Антипина. Указ. соч., стр. 227. 100 Полевые записи автора за 1955 г. хранятся на 
кафедре этнографии исторического факультета МГУ. 101 С. П. Р у с я й к и н а. Народная одежда таджиков 
Гармской области Таджикской ССР. «Среднеазиатский 
этнографический сборник», т. II. М., 1959, стр. 162, 163; 
Е. М. Пещерева . Домашняя и семейная жизнь, 
стр. 137. 102 К. II. Антипина. Указ. соч., стр. 230. 
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Мужской обувью раньше служили мукки и 
чокай, сшитые из цельного куска грубой сыро
мятной кожи крупного рогатого скота, их наде
вали с онучами пайтава и сверху обвязывали 
веревкой или шерстяным шнурком. Мукки ха
рактерны для населения горного Таджикистана, 
хорошо приспособлены для гористой местности 
п. вероятно, заимствованы узбеками у нихш з . 
Мукки надевают локайцы ш л другие группы в 
прошлом полукочевых узбеков, особенно те, ко
торые расселены в горных районах. 

Что касается чокай, то по форме и покрою 
они не отличаются, например, от киргизских и 
известны у них под тем же названием 105. Веро
ятно, чокай являются обувью скотоводов, так 
как она удобна и прочна в дальних переходах. 
Подобная обувь под названием чорык зафикси
рована у карлуков 106. Чокай носят с обмотками 
пайтава, которые характерны также для горных 
таджиков 107. 

Деревянные туфли кауш несомненно заим
ствованы узбеками у горных таджиков. Кауш 
широко распространены по всему горному Тад
жикистану los. Кожаные туфли па невысоком 
каблуке под тем же названием появились у дур-
менов недавно, это следы влияния города, их 
покупают на рынке. Носят такие туфли и жен
щины и мужчины. II, наконец, сапоги этик на 
высоком каблуке с высокими голенищами раст
рубом и загнутым носком являются типичной 
обувью кочевников. Их шьют из кожи крупно
го рогатого скота и окрашивают в желтый цвет. 
Этик хорошо приспособлены для верховой езды 
и до настоящего времени есть у мужчин, участ
вующих в любимой игре полукочевников козло-
драппи. Существование этик у казахов зафикси
ровал еще в начале XIX в. А. Левшпн 109. Они 
известны также локайцам, карлукам. Такая 
обувь совершенно не характерна для оседлого 
населения Средней Азии. 

Мягкие сапожки месси носят и мужчины и 
женщины, поверх них надевают кожаные, а те
перь резиновые галоши кауш. Такая обувь име
ет общий среднеазиатский характер, появилась 
она у дурменов сравнительно недавно. 

В настоящее время носят обувь фабричного 
производства: ботинки, глубокие резиновые 
галоши, туфли и т. д. 

103 И. И. З а р у б н п. Обувь горных таджиков доли
ны Барташа. Сб. МАЭ, III, 1915. 

Iw Б. X. К а р м ы ш е в а. Узбекн-локаццы..., стр. 144. 
"* К. И. А н т и п и н а . Указ. соч.. стр. 231. 
:ос К. Ш а п н я з о в. Указ. соч., стр. 105, 106. 
107 С. П. Р у с я й к н н а . Указ. соч., стр. 173. 
108 Л. И. З а р у б и н . Указ. соч.; М. С. А н д р е е в . 

Таджики долины Хуф, т. XI. «Труды АН Тадж. ССР», 
выи. II. Сталинабад, 1958, стр. 247, 248. 

103 А. Л е в ш и и. Указ. соч., стр. 43. 

8 Заказ .Ni 225 

Женская одежда дурменов, как и повсюду 
в Средней Азии, более чем мужская сохраняет 
свои национальные формы. 

Женская одежда дурменов, как и мужская, 
прошла сложный путь эволюции и утратила 
ряд своеобразных черт, ранее характерных полу
кочевым узбекам. Однако, как было уже сказано, 
она п в настоящее время сохраняет многие осо
бенности народного костюма, которые выделяют 
ее в общем комплексе одежды народов Средней 
Азии и Казахстана. 

Анализ женского костюма дурменов более 
чем мужского дает возможность проследить 
в некоторой степени пути развития материаль
ной культуры узбеков даштикипчакского про
исхождения, историю культурного взаимовлия
ния с соседними пародами. 

В общем комплексе женской одежды необ
ходимо прежде всего выделить головной убор, 
который у полукочевых узбеков различался по 
племенам и до настоящего времени сохраняет 
племенные особенности, проявляющиеся в спо
собе ношения и форме убора. В настоящее вре
мя повседневно его не носят, а надевают по 
праздникам и обязательно в день свадьбы. По
этому сейчас женский головной убор скорее 
выполняет роль обрядовой принадлежности 
одежды. Такая функция головных уборов, свя
занная с обрядами и обычаями, наблюдается 
у большинства народов Средней Азии. 

К сожалению, в литературе, за псключенпем 
работ О. А. Сухаревой п о п К. Л. Задыхшяой '" , 
нет почти никаких данных о головных уборах 
даштнкипчакекпх узбеков, поэтому при анализе 
женского народного костюма мы вынуждены 
ограничиться в основном своими полевыми ма
териалами. 

Головной убор женщины-дурменки в конце 
XIX — начале XX в. был довольно сложным, 
повседневно его носили вплоть до 30—40-х го
дов нашего столетня. После полного перехода 
к оседлости, когда женщины стали активно ра
ботать в коллективных хозяйствах, женский 
головной убор са.1.1я носят все меньше н мень
ше. ВЫСОКИЙ И сложный головной убор мешал 
женщинам при полевых работах, особенно при 
сборе хлопка, когда приходилось низко наги
баться, чтобы собрать хлопковое волокно. По
влиял в этом отношении н поднявшийся куль
турный уровень, когда узбечки сами отказыва
лись от ношения салля как старого, громоздкого 
головного убора. Узбекп-дурмсны Вабатага сей
час смеются, если женщина, особенно молодая, 

110 О. А. С у х а р е в а . Древние черты в формах го
ловных уборов народов Средней Азии. «Среднеазиат
ский этнографический сборник», т. I. M., 1954. 

111 К. Л. З а д ы х и и а. Указ. соч. 
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каждый день ходит в чалме, однако у каждой 
женщины есть такой головной убор, она его 
хранит со времен)! своей свадьбы. 

Основой салля — высокой чалмы, навитой 
из нескольких платков и уходящей раструбом 
вверх, является круглая наносная шаночка 
кийгич, подобно киргизской шапочке чач-кап 
лли кеп-такыя,п. Она шьется без донышка пли 
с ним, накосник короткий. Подобная шапочка 
кулюта1™ отмечена у таджиков, у карлуков — 
култа11*. 

Вторым элемептом женской салля является 
твердая основа касава, сделанная пз картона 
пли лз нескольких слоев бумаги. Такую основу 
•р. виде несколько расширяющегося кверху ци
линдра делают под чалму почти все народы 
Средней Азии. Однако эта форма бывает раз
ной, например, у туркменок она из плетеной со
ломки и имеет несколько иную форму, верх
ние края ее немного скругляют115. Ближайшее 
сходство каркас салля узбеков-дурменов имеет 
с кунгратскпм П6 и карлукским, у которых он 
также называется касава117. Твердая основа 
женского головного убора дурменов и кунгра-
тов по форме несколько напоминает касаву 
туркмен Правобережья Аму-Дарьи118, нохур-
цев "9 , а также находит себе аналогии у наро
дов Поволжья, в частности у марийцев, морд
вы п чувашей. Однако внешнее оформление 
салля — затягивание его несколькими квадрат
ными пли прямоугольными цветными платками 
пока находит прямые аналогии у кунгратов п 
других полукочевых узбеков и является одной 
из самых отличительных черт одежды узбеков-
дурменов. Несколько платков (теперь фабрично
го производства) алых, красных, черных пли 

112 Е. И. M a х о в а. Материальная культура, стр. 174; 
К. И. Антипина. Указ. соч., стр. 253. 113 О. А. Сухарева. Указ. соч., стр. 306, 307; 
С. П. Р у с я й к и н а. Указ. соч., стр. 193. ,м К. Шаниязов. Указ. соч., стр. 116, 117. 1,5 Полевые материалы автора хранятся на кафедре 
этнографии исторического факультета МГУ (один та
кой каркас был привезен на кафедру этнографии ис
торического факультета). Судя по описанию Ф. Ефре
мова, он весьма похож на «лукошко без дна» — твер
дая основа салля таджиков и узбеков Бухары (Ф. Е ф-
р е м о в. Девятилетнее странствование. М., 1950, стр. 28; 
О. А. С у х а р е в а. Указ. соч., стр. 305). 116 В. И. Симонова. Головной убор узбечкн-кунг-
радки — «салля» или «баш». «Материалы второго со
вещания археологов и этнографов Средней Азии». М.— 
Л., 1959, стр. 249, 250. См. также полевые материалы ав
тора за 1961 г., хранятся в архиве ИЭ АН СССР. 117 К. Ш а н и я з о в. Указ. соч., стр. 119. 1,8 Полевые материалы автора хранятся на кафед
ре этнографии исторического факультета МГУ. 119 Г. П. Васильева . Туркмены-нохурли. «Сред
неазиатский этнографический сборник», т. II. М., 1954, 
стр. 170. 

цветастых наматывали на твердый каркас, свя
зывая платки по мере заполнения поверхности 
касава. Платки или кускп материи складывали 
неширокой полосой и навивали па касава так, 
чтобы получались ступеньки. Определенное ко
личество ступенек должно было соответство
вать принадлежности к тому или другому пле
мени, например, у кунгратов таких ступенек 
было семь-восемь, сам тюрбан значительно ти
ре, а у дурменов шесть-семь и чалма ниже. 
Дурмены наматывали чалму низко на лбу от 
бровей, в то время как кунграты навивали чал
му несколько выше от бровей. Платки сначала 
брали алого или красного цвета, затем черные 
или черно-желтые; сейчас часто употребляют 
цветастые платки из ситца пли майи. Поверх 
чалмы накладывали на лоб под тюрбан или по
верх него вышитую полосу майна кишта, которая 
при помощи тесемок завязывалась сзади. Вы
шивка делалась разноцветными бумажными 
нитками, швом басма или крестом. Орнамент 
вышивки, по словам наших информаторов, рань
ше определял племенную принадлежность, что 
неоднократно отмечалось авторами для наро
дов полукочевого образа жпзви, сохранявших 
в какой-то степенп свое родоплеменное деле
ние 120. 

Поверх вышивки надевали серебряное ук
рашение синселя, состоящее пз ромбовидных 
или круглых пластинок, соединенных цепочка
ми. Спнселя как налобное украшенпе широко 
бытует у локайцев 121, кунгратов, карлуков '—, 
а также у туркмен 123. Очевидно, подобное укра
шение было и у казахов, так как по описанию 
А. Левшина «головной убор замужней женщи
ны состоит из высокой шапки, представляю
щей усеченный конус. Верхняя часть оной об
вертывается большим кисейным платком, шел
ковым пли полотняным покрывалом, которого 
середина спускается клином на спину, а кон
цы на плечи; на лоб под покрывало подвязы
вают накладку, обшитую мехом внутрь и укра
шенную золотыми или серебряными бляшками, 
жемчугом, кораллами, а иногда даже драгоцен
ными каменьями. Нпткп с сими украшениями 
висят по плечам и груди до пояса, а иногда и до 
земли» 124. Как видно из приведенного описания, 

120 Г. П. В а с и л ь е в а. Указ. соч., стр. 170; Е. И. M a-
х о в а. Материальная культура киргизов как источник 
для изучения пх этногенеза. «Труды Киргизской архео-
лого-этнографической экспедиции», т. III. Фрунзе, 1959. 121 Б. X. К а р и ы ш е в а. Узбекп-локайцы..., стр. 146. 122 К. Шаниязов. Указ. соч., стр. 124. 123 Синселя носят различные группы туркмен — гок-
лены, ата, арабачп и др. 124 А. Л е в ш и н. Описание киргпз-кайсацких орд л 
степей, стр. 46; И. В. 3 а х а р о в а и Р. X о д ж а е в а. 
Казахская национальная одежда. Алма-Ата, 1964. 
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казахский головной убор несколько напоминает 
салля дурменов. 

Дурмены поверх тюрбана набрасывали квад
ратный, метровый платок красного цвета зарга-
ры п завязывали его узлом сзади, на него клали 
другой платок такене, концы которого свободно 
спадали и по спине спускались почти по щико
лотки. Платок на тюрбане закрепляли булавкой. 
В складках чалмы хранили различные предме
ты: спички, иголки и т. д. При кочевом и полу
кочевом образе жизни это было очень удобно, 
так как подобные предметы могли понадобиться 
каждую минуту. 

Лячак ,25 был известен у дурменов, больше 
его помнят на Бабатаге, сейчас женщины его 
совершенно не носят. 

В настоящее время головной убор дурменок 
пзменплся в сторону его упрощения и состоит 
из нескольких платков — такене п ромал или 
одного платка такене, который свободно набра
сывают на голову, иногда завязывая концы сза
ди. Девушки под платок надевают тюбетейку 
тахъя, расшитую разноцветными нпткамц. Де
вичья тюбетейка отличается от юношеской узо
ром вышивки н пмсет 2 кисточки, которые спус
каются на уши. В настоящее время женщи
ны-дурменкп охотно покупают в магазинах боль
шие белые из шелкового трикотажа платкп гурд-
жимромал, которые наделают по праздникам 
или когда идут в гости. Манера ношения такая 
же как и такене (рис. 6). Туникообразные 
платья койлек с прямыми длинными рукавами 
являются основной частью женского костюма. 
Женщпны предпочитают брать материю для 
платьев красных, кумачевых тонов. 

Платье койлек по форме ворота можно раз
делить на несколько вариантов. Наиболее ста
рый фасон платья, которое носят в основном 
пожилые женщины,— длинное, с широкими п 
длинными, вшитыми по прямой линяп рукава
ми. Материя, идущая на такого типа платье, 
бледно-голубая, бледно-розовая. Шьется оно из 
перегнутого полотнища широкого материала пли 
из двух сшитых полотнищ; если материал узкий, 
то по бокам вшиваются клинья. Под рукава 
вставляются небольшие ластовицы. Разрез вер
тикальный, воротника нет. Вырез скрепляется 
двумя небольшими завязками или булавкой. Во
рот обшивают сатиновой темного цвета тесьмой 
или, что реже, орнаментированной домотканой 
тесьмой чираз. 

Другой тип платья по фасону и покрою по
вторяет первое, но шьется из красной материи и 
носят его молодые женщины. Вертикальный во
рот его обшивается полоской материи чираз 

12s Подробно о лячаке см.: О. А. Сухарева. Указ. 
соч.. стр. 305, 306. 

Рис. 6. Женщины в праздничной одежде 

(обычно ситец или сатин черного или синего 
цвета), а сверху на машинке белыми нитками 
вышивается узор. 

На подоле платья делают горизонтальную 
складку и нашивают полосу из той же материи. 
Если материал платья темного тона, то вышивка 
делается белыми нитками и наоборот. Платья 
такого типа появились сравнительно недавно, 
лет пять-шесть назад. Покрой и рукава остают
ся теми же, но к вороту с вертикальным вырезом 
пришивается .воротник-стоика и делается за
стежка на трех-четырех пуговицах. Такие 
платья шьются значительно короче и по подолу 
вышиваются на машинке. Но словам информато
ров, этот фасон был заимствован у таджиков. 

Женщины-дурменкн теперь стали шить 
платья с воротом, отделанным плиссированным 
рюшем нз белой материн парпар и с пришивны
ми широкими вышитыми обшлагами ™. Фасон 
заимствован у таджиков, причем дурмены Ка-
фпрннгана такое платье шьют еще довольно ред-

126 Нашивные нарукавники женгсе вышивают кара
калпаки, у которых они входят в комплекс старинной 
одежды (Т. Л. Жданко. Указ. соч., стр. 556, 557). 
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ко, в то время как на Бабатаге этот фасон 
широко распространен, но и там он появился 
недавно. Платья с кокеткой и отложным ворот
ником также вошли .в обиход женщин в послед
ние годы, их обычно покупают готовыми в ма
газинах. 

Верхняя женская одежда — халаты — по по
крою не отличается от мужской и лишь рукава 
делают немного уже и короче. Верх женских 
халатов шьется пз полушелкового материала, 
искусственного шелка и хлопчатобумажной ма
терин с преобладанием зеленого, красного, фио
летового тонов. 

В женских халатах прорезных карманов не 
делают, края пол, ворот и разрезы в отлично от 
мужской одежды вышивкой не украшаются, 
а обшиваются пли полоской из сатина пли ор
наментированной домотканой тесьмой такой же, 
как и на мужских халатах. 

Одним пз впдов верхней халатообразной 
одежды является курте — короткий узкий халат 
пз темного полосатого тика без подкладки. Кур
те в рукава пе надевают, а набрасывают его на 
голову отверстием левого рукава, который за
шит у проймы. Полы п рукава К5грте обшиты 
шерстяной тесьмой и украшены кисточками и пу
говицами. Ипогда рукава курте делают коротки
ми, и вокруг ластовицы вышивают и обшивают ее 
круглыми серебряными бляшками. Курте 
набрасывают на голову, когда нужно пойти в 
гости, сходить в город пли другой кишлак. Та
кая халатообразная накидка заменяла в какой-
то степени паранджу, которой у полукочевых 
узбеков не было, только в некоторых кишлаках, 
где обычно жил мулла, существовала паранд
жа — одна па весь кишлак. Если женщине 
нужно было сходить в город, то она брала па
ранджу у жены муллы и по возвращении отда
вала; это свидетельствует о том, что среди полу
кочевых узбеков паранджа не была широко рас
пространена. Вероятно, курте распространились 
у дурменов под влиянием таджиков, у которых 
она представляет собой распашную тунпкооб-
разную рубаху. Надо сказать, что в наше время 
курте только иногда носят пожилые женщины, 
причем лицо не закрывают. Совершенно иден
тично курте дурменов короткому халатику, вы
полняющему те же функции, известного под 
гем же названием у карлуков 127. 

К этому же виду халатов, которые выполня
ют роль накпдкп на голову, относптся мисак 
(минсак) у дурменов, локайцев и карлуков 128. 
У дурменов Кафирнигана его сейчас совсем не 
носят и такой термин забыт пли вовсе был неиз
вестен, ,в то время как у бабатагскпх дурменов 

127 К. Шаниязов. Указ. соч., стр. 117. ,ге Там же, стр. 113, 119. 

он еще бытует, по в очепь незначительной сте
пени. Минсак отличается от курте своим наряд
ным видом, его шьют из дорогих шелковых ма
териалов, на подкладке. По сравнению с курте 
его делают длиннее, рукава не являются лож
ными. 

В работе М. А. Бнкжаиовой 129 дапа характе
ристика ташкентского мурсака, она также отме
чает его распространение как старинного вида 
одежды в Хорезме — мисак, в Самарканде — 
мунисак, в Фергане — мунисак, мунсак. Описан
ная ею халатообразная накидка совершенно та
кая же и у дурменов Бабатага. Интересно отме
тить, что такой халат до настоящего времени 
сохранился (теперь не носят, а хранят в сунду
ках) у дурменов и уйшунов Хорезмского оазиса. 
Вероятно, эта одежда проникла к бабатагским 
дурменам пз Самарканда — наиболее близкого 
района от мест расселения дурменов. Несомнен
но одно, что одежда эта была воспринята полу
кочевыми узбеками сравнительно недавно. 
В то время как в городах и ближайших к ним 
районах минсак был заменен со временем па
ранджой, полукочевые узбеки лишь пачиналп 
его носить. 

В годы Советской власти минсак не получпл 
развития и теперь его надевают только пожилые 
женщины и только тогда, когда отправляются па 
свадьбу пли какое-нибудь другое торжество. 
Эта одежда, по справедливому замечанию М. А. 
Бнкжановой, приобретает обрядовый характер. 

Неотъемлемым элементом комплекса народ
ной женской одежды полукочевых узбеков явля
ются штаны на вздержке иштан. Они шьются из 
шелковой, ситцевой и сатиновой материи с очень 
длинными колошкамп, обшитыми у ноги орна
ментированной сплетенной на пальцах тесьмой. 

Праздничная женская одежда в своем комп
лексе по покрою ничем не отличается от повсед
невной, за исключением качества материи, из 
которой она шьется. На свадьбе жених и невеста 
должны быть одеты в традиционный националь
ный костюм. 

ПРИЧЕСКИ И УКРАШЕНИЯ 

Женская прическа отличается от девичьей. 
Женщины заплетают волосы в две косы. Косы 
заплетают у основания очень слабо, к концу все 
более уплотняя, и тщательно закрывают голов
ным убором, оставляя у висков незаплетенные 
пряди зулъф. Девушки заплетают четыре косы. 
Надо отметить, что, живя по соседству с таджи-

129 М. А. Б п к ж а н о в а. Мурсак — старинная верх
няя одежда узбечек г. Ташкента. Сб. «Памяти Михаи
ла Степановича Андреева». «Труды АН Тадж. ССР», 
т. XX, 1959. 
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камн с давних времен и восприняв от них мно
гие элементы культуры, узбеки-дурмены сохра
няют свою прическу и не заплетают волосы 
в несколько косичек так, как это делают, напри
мер, таджики кпшлака Шурьянбаш. Обычаи но
сить две косы, слабо заплетенные у основания, и 
оставлять прядки у висков известен у некоторых 
народов Средней Азпн — так делают прическу 
уйгуры-таранчп, туркмены, киргизы и казахи. 
Нам кажется, что права О. А. Сухарева, которая 
предполагает обычай заплетения волос в мелкие 
косички более поздним явлением, в то время как 
распущенные или слабо заплетенные волосы 
восходят к прическам далекого прошлого 13°. 

В косы женщины и девушки вплетают длин
ные черные нитяные шнуры, оканчивающиеся 
двумя-тремя кистями джумалак, свисающими 
почти до пяток. Женщины делают их сами из 
черных ниток. 

Женских украшении сравнительно мало. На
лобное украшение синселя уже отмечалось прп 
описании головного убора. Из шейных украше
ний нужно отметить бусы в виде широкой ленты 
из бисера — хапобанд, они обхватывают гаею и 
завязываются сзади. Такие же бусы носят локай-
ки, карлучки. Кроме того, надевают в качестве 
шейного украшения черную сатиновую леиту 
с нашитыми на ней монетами или перламутро
выми пуговицами — садап. 

Серьги старых образцов кустарного производ
ства сейчас почти не носят, их заменяют куплен
ными в ювелирных магазинах. Несколько видов 
национальных серег, которые нам удалось за
фиксировать, есть у таджиков и полукочевых 
узбеков, например, уй-серьга. Локайцы раньше 
славились своими ювелирами, у них в основном 
женские серебряные украшения покупали дур-
мены. Своеобразное украшение литыташ — серь
га, которая вдевалась в левую ноздрю, в некото
рых местах распространена и сейчас у дурме-
нов, хотя носят ее редко, но всем девочкам 
восьмп-девяти лет прокалывают левую ноздрю 
для серьги. Она обычно небольших размеров, 
состоит из тонкой проволоки (золотой или сере
бряной), согнутой в виде правильного кружоч
ка, один конец ее завивается спиралькой или 
просто остается колечко. Серьга в носу харак
терна локайцамm и кунгратам. У кунгратов 
носовая серьга больших размеров по сравнению 
с .токайской или дурменскон; в прошлом окру
жающее население называло кунграток летлхо-
тун, т. е. женщина с носовой серьгой. Подобная 
серьга известна у кар.туков ш , узбеков Хорез-

130 О. А. С у х а р е в а . Указ. соч., стр. 313—316. 
131 Б. X. К а р м ы ш е в а . Узбекл-локайцы..., стр. 156, 

фото. 132 К. Ш а л н я з о в. Указ. соч., стр. 123. 

ма '33. Серьгу в носу носили раньше п некото
рые группы туркмен 134. 

Нагрудные украшения дурменов более раз
нообразны — это прежде всего различного рода 
бусы. Серебряное украшение из небольших ром
бовидных пластинок, скрепленных цепочками 
джаулык. Бусы газика пз нескольких ниток бит 
сера, перехваченные в середине черным камеш
ком. Две НИТИ красных бус с раковиной каури 
кауды, которую считают амулетом от дурного 
глаза; ее тоже называют джаулык. 

Кауды-мунчак — бусы с раковинами каури 
(6 штук). Тенъга-мунчак — бусы пз кораллов, 
с монетами падшаи-теньга. Мунчак — бусы из 
нескольких нитей бисера, украшепные большой 
бусиной или раковиной каури. КораллоЕЫе бу
сы — марджан. Мунчак и марджан широко бы? 
туют у всех выше перечисленных народов. Се
ребряные кольца — джузук носят редко и в не
большом количестве (одно, два). Покупают их 
на базаре в районном центре, где пх делают юве
лиры-таджики. Кольца предпочитают с бирюзой, 
так как по поверью бирюза способствует хоро
шему веселому настроению 135. В качестве бра
слетов носят нитки пз черных с белыми крапин
ками бус, которые во всей Средней Азии счита
ются обладающими магической силой. Девушки 
до замужества носят на руках две-три нитки та
ких бус докузкуз (священпое число — девять 
белых глазков). 

Детская одежда в основном повторяет одеж
ду взрослых, за исключение самых маленьких, 
грудных, когда одежде придается большое зна
чение, как охранительнице ребенка от различ
ных болезней и напастей. Например, нательные 
рубашечки до двух-трех лет не подшивают, счи
тается это плохой приметой — если рубашку 
подшить, то ребенок может заболеть, или у ма
тери не будет больше детей. Такой обычаи рас
пространен по всей Средней Азии, в частности 
так делают таджики. К детской тюбетейке (на 
верхушку) пришивают матерчатые треуголь
ные мешочки, наполненные различными паху
чими травамп — хульба, пудина (местные наз
вания). Запах травы должен отпугивать злых 
духов. Тюбетейки для девочек шьют из одного 
куска материн; для мальчиков пз четного числа 
(8—10) разноцветных лоскутов. 

После года для мальчиков и девочек шьют 
разные тюбетейки калабош. У девочек тюбетей-

133 К. Л. 3 а д ы х л н а. Указ. соч., стр. 32S. 
134 Об этом сообщила Г. П. Васильева, а также см. 

полевые материалы автора (хранятся на кафедре эт
нографии исторического ф-та МГУ). 

•3S Л. Л. С е м е н о в . Из области воззрении мусуль
ман Средней ц Южной Азии на качества некоторых 
благородных камней и минералов. «Мир Ислама», т. 1, 
Л'! 3. СПб., 1912. 
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ка всегда вышита, для мальчиков же четы
рех — семи лет тюбетейку но вышивают, а шьют 
ее из восьми разных цветов треугольных кусоч
ков материн. Тюбетейка мальчиков более остро
конечна, чем у девочек. Чаще всего рисунок вы
шивки, сделанный по верху, называется шах. 
рисунок тесьмы околыша — тумарча. С вось-
мп-довятн лет девочки и мальчики начинают 
носить такую же одежду, как и взрослые. Для 
девочек шьют тунпкообразное платье не с вер
тикальным, а с горизонтальным .вырезом, маль
чики носят рубашки подобного же покроя, толь
ко короче. Поверх платья или рубахи надевают 
халатики на вате или без нее. 

Как уже говорилось, влияние городской 
культуры, а также более обеспеченная в мате
риальном отношении жизнь сказывается на 
одежде и прежде всего на детской. Детям стара
ются покупать все в магазине. Вельветовые ру
башки, школьная форма, головные уборы а фаб
ричная обувь везде сочетаются с элементами 
национального костюма. Покрой и новые фасоны 
платья, которые дурмены перенимают прежде 
всего у таджиков, они шьют сначала девочкам. 
Так, например, платье на кокетке с отложным 
воротником и вшивными рукавами женщн-
ны-дурменкп еще не носят, но девочкам их уже 
шьют. Очень часто в детских платьях и рубахах 
делают вшивной рукав. 

В заключение надо сказать, что всю одежду. 
как мужскую, женскую, так и детскую, шьют 
на швейных машинах, которые прочно вошли в 
быт дурменов и сейчас есть почти в каждом 
доме. 

УТВАРЬ И ПИЩА 

Основу питания узбеков-дурменов (в прош
лом и настоящем) составляют продукты живот
новодческого хозяйства. До наших дней излюб
ленной пищей дурменов являются националь
ные блюда, прпготовлепные из мяса, молока и 
муки. Мясо подается к столу в самых разнооб
разных видах. Когда варят баранью тушу, то го
лову барапа подают самому почетному гостю, и 
он раздает присутствующим лакомые куски. 
Приготовление этого традиционного кушанья ко
чевников до настоящего времени у дурменов 
торжественно обставляется. Приглашаются са
мые почетные и уважаемые люди в кишлаке, 
много гостей. Подобный обычай можно наблю
дать у некоторых других скотоводческих наро
дов, в частности у казахов 136. 

136 Ф. А. Фпельстру п. Молочные продукты тур-
ков-кочешшков. Казахи. «Материалы Комиссии экспе
диционных исследовании», вып. 12, сер. казахстанская. 
Л., 1930. 

Жареное мясо курган гош подают большими 
кусками на деревянных блюдах табак или на 
обыкновенных фаянсовых тарелках, широко во
шедших в быт узбеков-дурменов. 

С мясом варят различные супы шурва, при
чем мясо всегда подсаливается в сыром виде, в 
воду соль кладут редко. Шурва, заправленная 
картофелем и овощами, широко распростране
на среди многих пародов Средней Азии, заимст
вовано приготовление супа с овощами у рус
ских. Шурва с овощами пользуется большим 
успехом у казахов |37, туркмен ,38, уйгуров |39 

и других народов. 
Еще в недалеком прошлом дурмены варепое 

мясо ели -руками, а жидкие блюда просто выпи
вали. Теперь же в каждой дурменской семье 
имеются деревянные или алюминиевые ложки 
кашик, приобретенные на базаре или в магази
не. Для ложек делают специальные деревянные 
ящички-футляры кашик-кап, которые обычно 
впсят на стене айвана. Мясные супы наливают в 
кесе или пиалы при помощи больших и малень
ких деревянных ложек чумич, которые сами дур
мены не делают, а покупают на базаре у таджи
ков. Такие же ложки естьулокайцев и0,узбеков 
Хорезма м1, уйгуров и других народов Средней 
Азии. Эти ложки используются прп разлпваннп 
различных молочных блюд, в приготовлении ко
торых дурмены сохраняют старинные нацио
нальные традиции и являются большими масте
рами этого дела. Молоко кислое, творог п раз
личные кушанья, приготовленные либо пз мо
лочных продуктов, либо заправленные молоком, 
очень разнообразны. Из молока заготавливают 
продукты впрок, сбивают масло. Разнообразна 
п утварь, употребляемая для хранения молока 
и масла. 

Несмотря на разнообразие молочных блюд, 
сырое молоко дурмены не пьют. Эта черта свой
ственна и другим, в прошлом кочевым народам, 
например казахам и2 , кроме того, горным таджи
кам '" , а также оседлым народам Средней Азии. 
Кумыс — наппток из кобыльего молока, широко 
распространенный у казахов, у дурменов отсут-

137 Полевые записи Е. И. Маховой и автора за 1947, 
1949 гг. Материалы экспедиции ИЭ АН СССР в Казах
скую ССР. 133 Полевые записи автора за 1955—1957 гг. хранят
ся на кафедре этнографии исторического ф-та МГУ. 539 И. В. Захарова . Материальная культура уйгу
ров Советского Союза, стр. 2S3. 140 Б. X. Кармышева. Узбекп-локайцы..., стр. 140. 141 К. Л. 3 а д ы х н н а. Указ. соч., стр. 374. 142 С. Рудоико. Очерк быта северо-восточных ка
захов. «Сборник статей антропологического отряда ка
захской экспедиции АН СССР». Л., 1930, стр. 2S. 143 Е. М. П е щ е р е в а. Молочное хозяйство горных 
таджиков и некоторые связанные с ним обычаи. Сб. 
«По Таджикистану», вып 1. Ташкент, 1927. 
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ствует. По словам информаторов, и раньше дур-
мены не умели готовить кумыс в то время как у 
локайцев он занимал значительное место ,44. Это 
объясняется тем, что основным направлением 
животноводческого хозяйства локайцев было ко
неводство. Имеется несколько способов приго
товления кислого молока: айран — молоко соби
рают в бурдюк пли в сшптую мехом наружу 
шкуру барана тулу.ч, разбавляют немного водой, 
после чего оставляют на два-три дня, когда мо
локо закиснет, то его пьют, постепенно доливая 
водой: катык — густое кислое молоко; чакы — 
в кипяченое теплое молоко кладут ложку каты-
ка, накрывают паласом и ставят на два-три дня, 
затем солят п сбрасывают в небольшие мешочки 
из бязи, которые подвешивают во дворе пли в 
юрте; чалап — это чакы, разведенное водой; 
каймак — сливки, собранные с сырого пли кипя
ченого молока, налитого в большое блюдо и 
оставленного на день; сливки едят с лепешками, 
из них же делают масло, добавляют его в тесто; 
курут-чакы — из чакы делают сырные шарики 
размером с яблоко, сушат их два-три дня на 
особой подставке и сохраняют на холодное время 
года. Осенью п зимой курут-чакы разминают 
и заправляют им различные жидкие блюда, по
дают к чаю, берут и дорогу и т. д. 

Масло растительное, бараний жир и топленое 
масло также хранят в бурдюках и в специальных 
глиняных сосудах козы, сапал ИЛИ В деревянных 
гузача. 

Подобные глиняные и деревянные сосуды 
оппсаны А. А. Семеновым и 5 после его поездки 
к таджикам Каратегпна и Дарваза, а также 
Е. М. Пещеревой 146. В настоящее время наряду 
с утварью, употребляемой для молочных про
дуктов, в быт узбеков-дурменов широко вошли 
алюминиевые и эмалированные миски и тазикп, 
ведра. На каждом джайляу имеются сепаратор 
и ведра с лактометрами. 

Молочные изделия дурменов, пх утварь нахо
дят широкие аналопга у других народов Средней 
Азии. Хранение масла и молока в бурдюках при
меняется локайцамц а другими группами полу
кочевых узбеков, киргизами, казахами. Молоч
ные блюда — каймак, курут, айран, катык изве
стны локайцам, кунгратам, карлукам, горным 
таджикам, казахам, киргизам и туркменам. Все 
это говорит о том. какую большую роль, особен
но летом и весной, играют молочные продукты 
в быту народов Средней Азии, что в свою 
очередь является подтверждением большой 

ш Б. X. К а р м ы ш е в а. Узбеки-локайцы..., стр. 142. 
"5 А. А. С е м е я о в . Этнографические очерки За-

равшаискнх гор Каратегвиа и Дарваза, стр. 38. м Е. И. П е щ е р е в а. Молочное хозяйство горных 
таджиков. 

роли скотоводства в хозяйстве указанных на
родов. 

Разнообразны у дурменов мучные изделия. 
Выпечка лепешек из пресного теста производит
ся в ГЛИНЯНОЙ печп тандыр. Пресные лепешки 
пекут также на каменных сковородках таштаба, 
подобных локайским 147. 

Тесто для различных видов лепешек разде
лывается на кожаной скатерти супра (шкура 
теленка или сшитые вместе несколько шкурок 
барана, очищенные от мездры), которая имеет 
круглую пли овальную форму. Мука просеива
ется через сито еляк. Такие же сита для просеи
вания муки употребляют локайцы1<8, узбеки 
дельты Аму-Дарьи И9. Дурмены, как и другие 
группы полукочевых узбеков, покупали сита у 
цыган. 

Тесто на супре раскатывают при помощи 
деревянной скалки уктаяк. Лепешки кладут на 
варежку, специально сшитую для этого. Узор 
на лепешках делают при помощи пучка перьев 
или специальным приспособлением для этого, 
называемым нонпар. Дурмены Вабатага, подоб
но тому как это делают локайцы 150, очищают 
зерно в небольших естественных углублениях 
в каменных склонах гор. 

Жители кишлака Исамбая и других кишла
ков долины Кафпрнпгана мелют зерно на обще
ственных мельницах, устроенных на берегу Ка
фпрнпгана. Каменных ручных мельниц нам не 
аршплось наблюдать, но раньше, по словам 
информаторов, они были широко распростране
ны у дурменов. Подобные ручные мельницы 
наблюдались нами во время поездок к семире-
ченским и ферганским уйгурам, а также у турк
мен Хорезма. Несомненно, что этот элемент 
культуры заимствован дурменами у оседлого 
земледельческого населения, так как при под
вижном образе жизни кочевник не мог возить с 
собой такую громоздкую п' тяжелую вещь, как 
каменная мельница. Дурмены, как п локайцы, 
заимствовали ее у таджиков 151. 

Тесто дурмены замешивают в большом дере
вянном блюде товара. Для этой же цели и под 
тем же названием такое деревянное блюдо изве
стно и у узбеков дельты Аму-Дарьи 152. В на
стоящее время тогара почти вышла из упот
ребления и ее заменили большие эмалированные 

1.7 Б. X. К а р м ы ш е в а. Жилище и утварь локап-
ских родов Эсанходжа и Бадраглы, стр. 54; рукопись 
хранится в архиве Института истории им. А. Донпша 
АН Тадж. ССР. 

1.8 Там же, стр. 50. 
1.9 К. Л. 3 а д ы х и н а. Указ. соч., стр. 372. 
150 Б. X. К а р м ы ш е в а. Жилище и утварь локай-

ских родов Эсапходжа и Бадраглы, стр. 55. 
151 Там же. 
152 К. Л. 3 а д ы х н н а. Указ. соч, стр. 372. 
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тазы, купленные в магазине. Дрожжевое тесто 
ставят очень редко. Из пресного теста в танды
ре пекут лепешки нан, патыр и др. Очень попу
лярны лепешки, печеные в каком-либо жиру 
пли на сале (предпочитают печь в бараньем пли 
курином жиру). Катлама, патыр, баурсак под 
темп же названиями известны карлукам153, 
киргизам 154, казахам 155. Патыр и джупка (жу-
пка) — локайцам |56. 

Мучные похлебки у дурменов разнообразны. 
Баламок — мука, разведенная в холодной воде, 
варнтся до состояния жидкого кнееля, после то
го, как она остынет, ее заправляют сырым моло
ком и снова ставят на огонь, доводя до кипения, 
затем едят. Это блюдо в настоящее «время почти 
не готовят, а до революции оно являлось одним 
пз основных кушаний дурменов. Блюдо это от
мечено у казахов еще А. Левшиным157. 

Наконец, остановимся на оппсанпп блюда су-
малак, имеющего обрядовый характер 15s. Оно 
готовится весной и знаменует оживание природы 
и ожидание хорошего урожая. Молодые женщи
ны и девушки сговариваются сообща варить су-
малак и в один из домов приносят пшеницу, чи
стят ее п пемпого поливают водой, чтобы зерна 
набухли. На следующий день набухшую пшени
цу раскладывают тонким слоем на большие де
ревянные блюда. Через три-четыре дня пшеница 
дает ростки, эту массу разрезают на квадраты л 
приглашают соседок делать сумалак. Пророс
шую пшеницу насыпают в большую деревянную 
ступку келе и измельчают. Затем кладут в ка
зан и руками отжимают из нее сок, отжатую 
массу снова кладут в келе и еще раз толкут, так 
повторяют три-четыре раза. В двух казанах, ко
торые ставят на очаги, временно сделанные толь
ко для варки сумалака, варят солод. Каждая 
женщина — участница праздника сумалак — 
приносит одну-две пиалы муки, ее тщательно 
просеивают и кладут также в казан, размеши
вают с солодом и полученную жидкую массу 
варят до утра, устраивая по очереди дежурство 
около очагов. К утру сумалак готов — получа
ется повидлообразная сладкая масса. Утром 
женщины приходят п берут одну-трп пиалы 
сумалака, в зависимости от того, сколько пиал 
муки принесла каждая. Сумалак едят у себя до
ма, приглашают соседей, мужчин. Едят сума
лак обычно с лепешками — джупка. 

153 К. Шанпязов. Указ. соч., стр. 126, 127. 154 Е. И. Махов а. Материальная культура, стр. 194. 155 Половые материалы Е. И. Маховой п автора за 
1947 г. хранятся я архиве ИЭ АН СССР. 156 Б. X. Кар м ы m e в а. Узбекп-локайцы..., стр. 143. 157 А. Л е в ш и п. Указ. соч., стр. 38. 158 Это блюдо известно как тюркоязычпому, так и 
ираноязычному населению Южного Таджикистана и 
Узбекистана и описано К. Шанлязовым (К. Шания-
з о в. Указ. соч., стр. 126). 

Большой популярностью у дурменов пользу
ется чай, который, как и у всех кочевых и полу
кочевых пародов, вошел в быт недавно. 

Воду для чая и приготовления жидкой пищи 
берут из Кафирнигана и носят только ведрами, 
в то время как раньше набирали воду в бурдюки, 
а позднее, в большие глиняные сосуды козе, са-
пал, кила. Эти сосуды носили на бедре. Воду 
хранят всегда закрытой в ведрах или глиняных 
сосудах. Для хранения воды, особеппо в дороге, 
приспособлена и тыква-горлянка, которую по
купают у таджиков. 

Часто перед горячими кушаньями подаются 
различные салаты пз помидор, огурцов, лука и 
перца. Дыни, арбузы также подают к столу. Ды
ню едят вяленую, пз нее же варят патоку. Впш-
нп, абрикосы, яблоки, груши, грапаты подают 
к чаю. 

Хотя дурмены и живут на берегу реки, кото
рая изобилует рыбой, в пшцу ее употребляют 
очень редко. Если рыбу едят, то обязательно 
в жареном виде. Жарят в растительном масле, 
нарезая рыбу мелкими кусками. 

Рассмотрение материальной культуры узбе-
ков-дурменов показало, что в ней до настояще
го времени ярко проявляются черты полукоче
вого образа жизни, который дурмены вели в не
давнем прошлом. Это обстоятельство сблпжает 
их прежде всего с казахами и киргизами и го
ворит об общем путп развптпя материальной 
культуры этих народов. 

Налпчпе особенностей в жилище, одежде, 
утвари и ппще узбеков-дурменов выделяет эту 
этнографпческую группу среди населенпя 
Средней Азии и свидетельствует о пх блпзостп 
с другими группами узбеков даштпкппчакского 
происхождения, а именно локайцами, кунграта-
мп. юзами и остальными полукочевыми в прош
лом узбеками. 

Находясь в течение длительного времени 
в соседстве с оседлым населением Южного Тад
жикистана и Узбекистана, узбеки-дурмены вос
приняли у них многие черты культуры, свой
ственные земледельческим народам, в свою оче
редь передав им некоторые особенности культу
ры скотоводов-полукочевников. 

Их жилище прошло путь эволюции от прими
тивного переносного шалаша и юрты до благо
устроенного двух-трехкамерного дома, освещен
ного электричеством и обогреваемого печью с 
калориферным устройством. Национальный ко
стюм приобрел общие черты, свойственные наро
дам Средней Азии. Скудный ппщевой рацион 
полукочевников обогатился разнообразием блюд, 
несравнимо большим употреблением мяса, мас
ла, молока, овощей п фруктов, что было достиг
нуто в результате роста культуры и обеспечен
ности узбеков-дурменов. 



СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ 

УЗБЕКСКОЙ ССР 

А. Н. Ж И Л И H A 

Настоящая работа посвящена этнографичес
кому изучению современной материальной 
культуры (жплнща, одежды п шпци) узбекско
го сельского населения Ташкентской области. 
Специального этнографического изучения Таш
кентской области до 1959 г. не проводилось. 
Между тем такое исследование очень важно для 
современной этнографии узбеков. 

Территория области является районом древ
него земледелия, где основное население состав
ляют узбеки. В настоящее время Ташкентская 
область — ведущая п наиболее развитая в эко
номическом и культурном отношениях область 
Узбекистана. Быстрый рост тяжелой и легкой 
промышленности, все увеличивающаяся сеть до
рог, возникновение новых и рост старых городов 
на территории области, подъем сельского хо
зяйства, полная электрификация и начавшаяся 
в последние годы газификация городов и посел
ков — все это основа для коренных изменений 
не только в материальной, но и в духовной куль
туре сельского населения. Задачей данной ра
боты является проследить изменения, которые 
произошли за годы колхозного строительства 
в жилище, одежде и пище узбекского колхозного 
населения, процесс исчезновения старых и воз
никновения совершенно новых элеметов и явле
ний. В основу исследования положен полевой 
материал, собранный автором во время этногра
фических экспедиций, организованных Инсти
тутом истории и археологии АН Узб. ССР в 
1960-1902 гг. ' 

Для изучения были выбраны старые узбек
ские кишлаки Ташкентской области, пользовав
шиеся водой из одной системы р. Чирчпка: Бай-
ты-Курган (колхоз «Правда» Калининского 

1 В этнографический отряд под общим руководством 
О. А. Сухаревой вошли сотрудники института: М. А. 
Бикжанова, Ш. И. Иногамов, И. Джаббаров, К. Фазыло-
ва, М. Имамкариева, студентка МГУ X. Бурпашева. 

р-на), Запгиата (колхоз им. Свердлова Янгп-
Юльского р-на), Нпязбашп (колхоз пм. Ленпна 
Янгн-Юльского р-на), Яллама (колхоз пм. XXI 
партсъезда) и Чпназ (колхоз им. К. Маркса Чп-
назского р-на). Маршрутное обследование про
водилось п в других колхозах области. Кроме 
полевых материалов, частично были использо
ваны литературные источники, освещающие во
просы этнографии узбеков, а также таджиков, 
населяющих Ферганскую долину2. 

ЖИЛИЩЕ 
Удовлетворение потребности в жилье приз

нается одной из главнейших задач, поставлен
ных нашей партией перед народом в предстоя
щем двадцатилетии. 

На примере сельского жилища узбеков мож
но хорошо проследить те огромные преобразо
вания, которые произошли за советское время и 

2 В. Л. В о р о н и н а . Узбекское народное жилище. 
СЭ, 1949, N° 2; О п а же . Материалы по народной ар
хитектуре Кашка-Дарьинской области Узбекской ССР. 
«Труды ИЭ АН СССР», н. с, т. XLVII, 1959; А. К. Пп-
с а р ч и к. Строительные материалы и конструктивные 
приемы народных мастеров Ферганской долины в кон
це XIX —начале XX в. «Труды ИЭ АН СССР», и. с, 
т. XXI, 1954; Ю. А. С о к о л о в . Художественная резьба 
ira дверях жилых построек г. Ташкента. «Труды ИЭ АН 
СССР», н. с, т. XLVII, 1959; М. А. Б и к ж а н о в а. Семья 
в колхозах Узбекистана. Ташкент, 1959; Она же. Мур-
сак — старпнпая верхняя одежда узбечек г. Ташкепта. 
«Труды АН Тадж. ССР», т. СХХ," 1960; О. А. С у х а 
р е в а , М. А. Б и к ж а н о в а . Прошлое п настоящее 
селения Айкыран. Ташкент. 1955; О. А. С у х а р е в а . 
Древние черты в формах головных уборов народов 
Средней Азии. «Труды ИЭ АН СССР», н. с , т. XXI, 
1954; О н а ж о. Одежда населения г. Самарканда за 
100 лот. Рукопись № 360. Архив Института истории л 
археологии АН Узбек. ССР; Культура и быт таджик
ского колхозного крестьянства. «Труды ИЭ АН СССР», 
н. с, т. XXIV, 1954; «Современный кишлак Средней 
Азии. Нназбекская волость. Ташкентская область Уз
бек. ССР», выл. 1. Ташкент, 1926. 

121 



особенно в послевоенные годы в жизни всего па
рода. Изучение сельского жилища, проведенное 
автором в колхозах Явги-Юльского, Чиназского 
и Калининского районов Ташкентской области, 
показывает, что с приходом Советской власти 
изменился и внешний вид дома, и традицион
ная планировка, и строительная техника. Новые 
дома требуют новых строительных материалов, 
новых приемов строительства и иной его органи
зации. 

Жилищное строительство в настоящее время 
составляет одну из важных отраслей народного 
хозяйства. В сельской местности эта задача осу
ществляется правлениями колхозов. Им подчи
нено все строительство не только общественных 
н хозяйственных зданий, но и жилых домов. 

Функции правлений колхозов в вопросе 
строительства жилых домов сводятся к правиль
ной планировке улиц селений, выделению участ
ков, выдаче колхозникам денежных ссуд и помо
щи строительными материалами. Правления ве
дут строгий контроль за тем, чтобы все новые до
ма строились по типовым планам, с большими 
окнами, выходящими по фасаду на улицу. 

Сейчас в каждом колхозе создаются строп-
тельные бригады, во главе которых стоят спе
циалисты, имеющие высшее или среднее спе
циальное техническое образование. Так, напри
мер, более 10 лет работает прорабом колхоза 
ям. Ленина Янги-Юльского р-на инженер 
В. Я. Выселков. 03 колхозе им. XXI партсъезда 
Чиназского р-на строительную бригаду возглав
ляет техник И. Кучкаров, который после окон
чания школы-десятилетки был направлен колхо
зом на учебу в Ташкентский строительный 
техникум. Прорабом в колхозе «Правда» Кали
нинского р-на работает Темпрпулат Ташматов, 
также окончивший Ташкентский строительный 
техникум и вернувшийся в родной колхоз. 

После XX съезда партии по всей стране раз
вернулось бурное жилищное строительство. Ди
рективы по VI пятилетнему плану развития на
родного хозяйства предусматривали строитель
ство жилых домов колхозников как за счет соб
ственных средств, так и с помощью колхозного 
кредита, п значительное расширение продажи 
населению п колхозам строительных матерпа
лов — цемента, леса, металла, стекла, шифера 
и т. д. В некоторых колхозах началось строи
тельство кирпичных заводов. 

Именно в эти годы во многих колхозах об
ласти— колхоз им. Ленина, колхоз «Правда», 
были приняты генеральные планы перестройки 
старых селений. Проектной строительной орга
низацией республики — Узгппросельстрой было 
разработано несколько проектов типовых домов, 
удобных для колхозников. В тех колхозах, где 

были приняты генеральные планы и начались 
работы по реконструкции селений, строитель
ство пошло быстрыми темпами. Так, в колхозе 
им. Ленина (Янгн-Юльского р-на) за последние 
годы колхозниками было построено 600 типовых 
домов, в колхозе «Правда» (Калининского р-на) 
с 1956 г.—более 300 домов3. Колхозы, распо
ложенные на территории райцентров (колхоз 
им. К. Маркса Чиназского р-на, им. Свердлова 
Янги-Юльского р-на), перестраиваются по пла
нам райцентров. 

В настоящее время основной жилой массив 
в колхозах области составляют дома, построен
ные самими колхозниками. Для инвалидов, пре
старелых колхозников и матерей-одиночек ведет
ся строительство домов за счет фондов колхозов. 
За последние годы для них в колхозе им. Ленина 
было построено 30 домов, в колхозе им. К. Марк
са — 13 домов, в колхозе «Правда» —40 домов. 

Характерной особенностью последних лет 
является применение в строительстве жилых 
домов новых строительных матерпалов — жже
ного и сырцового кирпича, кровельного железа, 
черепицы, стекла, извести и т. д. Раньше многие 
пз этих матерпалов в местном строительстве не 
применялись. Применение новых матерпалов 
повело к некоторому изменению строительной 
технпкп. Большое распространение получило 
строительство стен из сырцового кирпича, хотя 
последний даже «... в городе Ташкенте начал 
использоваться в местном строительстве только 
с XX века» 4. В сельских районах широкое рас
пространение кирпича относится к советскому 
времени, особенно в послевоенный период 
(с 1946—1948 гг.). Более широко за последние 
годы стали применять в местном строитель
стве битую глину — пахсу. До революции также 
в основном строили пахсовые дома, однако сен-
час строительство таких домов усовершенство
вано. Пахсовые стены домов возводят па высо
ком кирпичном или бетонированном фундамен
те (рис. 1). в то время как старые дореволюци
онные пахсовые постройки фундамента не име
ли. Жженым кирпичом в несколько рядов за
канчивается и верх глинобитных стен. Это дела
ется как для прочности стен, так п для декори
рования. Карниз пз жженого кирпича придает 
домам более законченный п современный вид. 
Пахсовые дома хорошо приспособлены к местно
му климату. Летом, в жаркое время, в этих до
мах прохладно, а зимой они хорошо сохраняют 
тепло. По своему виду, внутренней и внешней 
отделке современные дома пз пахсы не уступают 
домам из сырцового кирпича. Такие дома стро
ятся по планам, они просторны, с большими 

3 «Правда Востока». 20.11 1960 г. 
4 А. К. П н с а р ч в к. Указ. соч., стр. 230. 
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• 
Рпс. 1. Строительство новых типовых домов из пахсы 

окнами, в них настилают деревянные полы, де
лают потолки, штукатурят и белят стены. 

Каркасная конструкция жилищ, широко рас
пространенная до революции, сейчас употребля
ется мало. Раньше нужда в строительном 
лесе для каркасных построек вела к насажде
нию искусственных рощ из тала и тополя. Такие 
искусственные рощи имелись вокруг многих 
кишлаков в области — Яллама, Байт-Курган, 
Ниязбашп и др. Существовал обычай в честь 
рождения сына сажать несколько деревьев на 
участке. Когда приходило время женить сына, 
эти деревья шли на строительство дома для его 
семьи. 

В связи с тем, что сырцовый и жженый кир
пич является более прочным в эффективным 
строительным материалом, он почти полностью 
вытеснил собой каркасные конструкции. 

Новой чертой в современном жилищном 
строительстве является переход от плоской 
земляной крыши к двускатной, крытой шифе
ром или кровельным железом. 

Внутренняя планировка сельского жилища 
узбеков Ташкентской области также претерпела 
серьезные изменения. Старый традиционный уз
бекский дом представлял собой в плане обычно 
две комнаты с передней или айваном между ними 
или несколько комнат, расположенных по одной 
линии, каждая из которых имела отдельный 
вход. 

За первые десятилетия Советской власти 
в кишлаках области постройка новых домов ве
лась по старой планировке — следовала нацио
нальным традициям строительства. II только в 
последние годы наметился процесс пзмененпя 
планировки дома — дома стали строить квадрат
ными в плане; отсюда и расположение комнат 
несколько отличное от традиционного. Измене
ние национальной планировки прежде всего 
было связано с пзменениямп в структуре семьи. 
В настоящее время дома рассчитаны в основ
ном для проживания в них малой отдельной 
семьи, «которая является сейчас господству
ющей в Узбекистане» 5. Хозяйственным и куль
турным интересам одной небольшой семьп, со
стоящей из мужа, жены п детей, подчинено и 
расположение комнат в доме. Дома таких семей 
состоят пз двух, реже трех комнат и прихожей. 
Чаще всего каждая комната имеет по традиции 
выход на айван. В новом жилище сохраняются 
до некоторой степени п характерные особен
ности национальной архитектуры. Выражается 
это в сохранении иногда традиционной вытяну
той планировки дома и в наличии айваиа. очень 
удобного в условиях жаркого климата. Однако 
форма и расположение айвана но отношению 

5 М. А. Б и к ж а н о в а. Семья в колхозах Узбекиста
на, стр. 135. 
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Рпс. 2. Новый тпповоп дом в колхозе им. В. И. Лсппна 
(Янги-Юльскпн р-н) 

к дому несколько изменились. В старых по
стройках айван располагался или между двух 
комнат пли пристраивался сбоку дома. Анваны 
делались открытыми. Крыша поддерживалась 
одной или двумя колоннами. Основание и верх 
колонн в богатых домах украшалось резьбой. 
В современных домах айваны проходят перед 
домом, нередко по всей его длине. Крыша под
держивается столбиками, которые, в отличие 
от старых колонн, почтп не украшаются резьбой. 
Еслп раньше анваны были только открытыми, 
то сейчас пх иногда делают застекленными. 

Средп новых домов можно выделить два ти
па, наиболее распространенных сейчас в колхо
зах области. 

К первому тину можно отнести дома вытя
нутой планировки, сохраняющие традиционное 
расположение комнат. Характерным здесь явля
ется то, что каждая комната имеет выход на 
айван. Такой тпп планировки дома сложился во 
время существования больших неразделенных 
семей и был приспособлен к размещению в пем 
нескольких малых семей. 

Ко второму типу относятся новые дома 
с квадратной планировкой, состоящие из двух-
трех комнат и анвана и рассчитанные на прожи
вание в них отдельпых малых семей (рпс. 2). 

Общим для всех домов нового типа является 
наличие двускатной крыши, крытой шифером, 
черепицей или кровельным железом, фундамен
та пз жженого кирпича пли бетона, современной 
внешней п внутренней отделки (крашеные де
ревянные полы, большие застекленные окна). 

В колхозах Ташкентской области в настоя
щее время имеется достаточное количество до
лгов первого типа, планировка которых приспо
соблена к проживанию в лих больших неразде
ленных семей, т. е. нескольких отдельпых брач
ных пар с их детьми. Эти дома состоят из 
нескольких комнат. 

Примером может служить дом братьев Пу-
латовых (колхоз им. XXI партсъезда Чиназс-
кого р-на). В этом доме сейчас живут три брата 
(из пих двое женатые) и их мать. Хозяйство 
в семье общее. Долг построен в 1949 г. из сыр
цового кирпича, на фундаменте из жженого 
кирпича, крыша двускатная, черепичная. Рас
положен он в глубине двора, все окна выходят 
на открытый айван, который проходит вдоль 
всей длины дома. В плапе дом вытянут в одну 
линию и разделен на три отдельные секции, две 
из которых занимают женатые сыновья со сво
ими семьями, в третьей живет неженатый брат 
; матерью. Все эти секции одинаковы: они со
стоят из большой комнаты, которая служит 
спальней и гостиной (размером в 20—22 м2) 
(рис. 3), и передней комнаты (14—15 м2), где 
работают, едят и т. д. Двери из передней комна
ты ведут на айван (рис. 4, 1). 

В колхозе «Ленинизм» (Янгн-Юльский р-он) 
большой неразделенной семьей живут трп бра
та — учителя Исламовы, которые в 1960 г. 
вместе построили большой новый долг. Плани
ровка дома аналогична описанному выше. Ча
ще встречаются дома, в которых живут родите
ли с одним женатым сыном, пли вместе жпвут 
две семьи братьев. В таких случаях дома рас
считаны на проживание в них не нескольких, 
а только двух родственных семей. 

Одним пз примеров домов, которые можно 
отнести ко второму типу, может служить дом 
Бахрама Шаакрамова, шофера колхоза им. Ле
нина. Построенный в конце пятидесятых годов, 
дом сложен нз сырцового кирпича, на высоком 
фупдаменте пз жженого кпршгча. Крыша дву
скатная, черепичная. Большие окна дома выхо
дят на улицу. В плане дом почтп квадратный, 
состоит нз двух больших комнат и зимней кух
ни. Из комнаты, которая служит для семьп сто
ловой, двери ведут в спальню и в кухню. Дверь 
нз столовой выходит на открытый айван, про
ходящий по всей длине дома (рпс. 4, 2). Роди
тели Бахрама Шаакрамова — отец и мать — жп
вут в этом же дворе, но в отдельном доме, по
строенном в те же годы. По своей планировке 
их дом аналогичен описанному выше. 

К этому же типу относится и дом Хикма-
та Салимова, заведующего животноводческими 
фермами колхоза им. Ленина (Янгн-Юльский 
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Рис. 3. Внутреннее уорапство жилой комнаты дома Пулатовых 
(колхоз им. XXI партсъезда Чпназского р-на) 

р-он). Он построен в 1955—1956 гг. нз сырцо
вого кирпича, на высоком фундаменте нз жже
ного кирпича. Крыша двускатная, крытая ши
фером; в плане дом почти квадратный и выхо
дит на улицу своей торцовой частью с двумя 
окнами. Б доме три комнаты и большой засте
кленный айван. Каждая комната имеет отдель
ный выход на айван (рпс. 4, 3). В одной комна
те живет женатый сын Салимова с женой п ре
бенком, в двух других размещается сам Сали
мое, его жена и остальные детп. 

Домами такого типа сейчас застраивается 
весь центр колхоза им. Ленпна Янгп-Юльско-
го р-на, новый большой участок колхоза «Прав
да» ц новая махалля (Янгн-махалля) в колхо
зе им. К. Маркса Чпназского р-на. 

Некоторым колхозам области присуще со
хранение во внешнем облике домов многих черт 
старого быта. Проявляется это прежде всего 
в обособлении жилища от улицы, даже новые 
плановые дома строятся нередко или в глубине 
двора, или не имеют окон па улицу. Эти старые 
черты сохраняются в тех колхозах, где правле
ние не установило контроля за строительством 
новых домов. Но и здесь есть дома, обращенные 
окнами на улицу. Однако в общей массе они 
составляют незначительный процент и не влия
ют на вид поселка. 

За последние годы наблюдается дальнейший 
рост требований, предъявляемых к жилищу. 

Многих уже не удовлетворяют наиболее рас
пространенные сейчас вновь строящиеся дома, 
хотя онп резко отличаются от старого узбекско
го жилища. У сельских жителей и прежде все
го сельской интеллигенции все больше прояв
ляется тенденция к строительству домов город
ского типа со всеми удобствами: зимней теплой 
кухней, ванной комнатой. 

В этом отношении показательным является 
дом учителя Султанова и его жены, также учи
тельницы, Хайрп Юнусалиевой (сел. Яллама 
Чпназского р-на). Семья состоит нз четырех 
человек. Особо надо отметить, что дом этот на
ходится в сел. Яллама, где еще достаточно силь
но проявляются черты отсталого быта. Дом 
Султанова резко отличается по своей планиров
ке и отделке от других домов колхоза, он при
ближается к современным домам города Таш
кента. Дом построили в 1953 г. Сделан он из 
сырцового кирпича. Крыша двускатная, крытая 
шифером. Вид хорошего благоустроенного жили
ща ему придает прекрасная внутренняя от
делка: схемы п потолки хорошо оштукатурены 
и побелецы, двери и окна выкрашены белой мас
ляной краской. В плане дом квадратный, состо
ит из трех комнат, большого застеклеппого aü-
вана, теплой кухни и небольшой ванной ком
наты. Две большие комнаты смежные. Первая 
комната — гостиная. Вторая комната — спальня 
родителей. Третью, небольшую комнату с от-
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дельным выходом на айвав, занимает мать Хай-
рп. В зимнее время семья пользуется теплой, хо
рошо оборудованной кухней. В кухне н ванной 
комнате пол цементный (рпс. 'к, 4). 

В колхозе «Правда» Калининского р-на та
кой же дом занимает семья Абдуллы Джурасва. 
Его дом еще более благоустроен: в кухне н ван
ной комнате установлена газовая аппаратура, 
газ для которой в баллонах привозят из города. 

Имеются такие дома и в других колхозах 
области. Несмотря на то, что подобных домов 
в кишлаках области еще мало, факт их по
явления показывает культурный рост населе
ния. 

Наряду с новыми типовыми домами в кол
хозах Ташкентской области бытует и тради
ционное сельское жплище того типа, который 
сложился к концу XIX — началу XX в. Харак
терной особенностью старого жилища является 
планировка, при которой между двух жилых 
комнат находится передняя дах.шз или откры
тый айван. Такой тип жилища с некоторыми 
местными раз.-пгчнями был распространен по 
территории всей Ташкентской области. 

В Чиназском р-не были более распростране
ны дома, состоящие из двух жилых комнат 
с айваном между ннмп, плп одной комнаты 
с прилегающим к ней сбоку открытым айваном. 

Для Калининского и Янги-Юльского районов 
более характерна планировка из двух комнат 
п передней (дахлнз) между ними. 

Выделяется жилище селения Нпязбашн 
(Янги-Юльскнн р-п), представляющее собой 
постройку со вторым этажом балахона. Плани
ровка жилых комнат нижнего этажа тради
ционная (две комнаты и прихожая между ни
ми), на втором этаже открытая веранда, пногда 
здесь делают л небольшую комнату. На балахо
ну ведет лестница. Все эти дома обычно имеют 
каркасные конструкции (двухрядный каркас 
с заполнением из гуваля) и плоские земляные 
крыши, выступающие над домом в виде 
карниза. 

Такой вынос кровли по четырем сторонам 
постройки отмечает в своей работе В. Л. Воро
нина как «характерный для Шахрнсябза и 
Ташкента» 6. 

Дома старого типа распространены в колхо
зах Ташкентской области неравномерно. Мень
ше их в колхозах, расположенных поблизости 
к г. Ташкенту; их число увеличивается по мере 
удаления от города. В более отдаленном Чи
назском р-не, в селении Яллама, основу состав
ляют дома еще старого типа. Из 1020 домов это-

6 В. Л. В о р о н и н а . Узбекское народное жплпще, 
стр. 71. 

го селения 015 — дома старого типа. Среди них 
есть жилища, сохранившиеся с дореволюцион
ного времени, и дома, построенные колхозника
ми уже в советское время. 

Характерной особенностью старых жилищ 
является их замкнутость. Почти все они распо
ложены в глубине двора, окружены высокими 
глиняными стенами — дуваламн. До настояще
го времени сохраняются большие ворота 
с привратным сооружением дареаза-хона, ха
рактерные для жилищ, построенных до рево
люции. Особенно много их сохранилось в селе
нии Яллама Чиназского р-на. По внешнему 
впду ворот, по их отделке можно судить о зажи
точности их хозяев. Выделяются дома бывших 
баев: ворота высокие, их деревянные части 
отделаны резьбой, колонками. 

Старых дореволюционных жилищ сохрани
лось в наши дни уже немного. Почти не оста
лось домов сельской бедноты, составлявших 
раньше основной жилой массив кишлаков. Сей
час они в большинстве снесены, и на их месте 
построены новые дома. Долга бедняков строи
лись из пахсы, однорядного каркаса или просто 
пз гували (кусков глины). Обычно они пред
ставляли собой однокамерное помещение с низ
ким потолком, без окон. 

Некоторое число выстроенных до революции 
домов бывших середняков н баев продолжают 
использовать под жилье п в настоящее время. 
Они принадлежат семьям колхозников. Во мно
гих таких домах живут дети пли родственники 
их прежних хозяев: другие дома перешли к но
вым хозяевам. Во время коллективизации дома 
раскулаченных баев были проданы по дешевым 
ценам членам колхоза, в прошлом беднякам. 
Так, байскпй дом приобрела семья Зейнаб Ба-
баджановой (колхоз им. XXI партсъезда). 
Байские дома выделялись среди домов поселка 
прежде всего своей планировкой, в основе кото
рой лежало выработанное бытовым укладом 
средневекового Востока деление на две полови
ны — мужскую и женскую. Остальные дома 
кишлаков, даже зажиточных хозяев, такого де
ления не имели. 

Дом бая Халикова (селение Нпязбашн) 
раньше делился на мужскую половину ташкари 
и женскую ичкари (рис. 4, 5). Весь второй этаж 
дома занимала балахона, закрытая со стороны 
улицы и открытая со двора (рпс. 5). До револю
ции этот дом, построенный в начале XX в., был 
самым большим и богатым во всем селении, он 
был одним пз трех домов, имевших крышу, кры
тую кровельным железом. Дом имеет двурядный 
каркас с заполнением из гуваля и высокий 
фундамент из жженого кирпича, что было ха
рактерной особенностью самых богатых домов 
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дореволюционного кишлака начала XX в. До 
настоящего времени сохранились остатки внут
ренней и внешней отделки дома. Стены комнат 
были покрыты ганчем, пол выложен жженым 
кирпичом, сложной и разнообразной резьбой 
украшены деревянные потолки, колопны, двер
ные створки, ставни дарча. В других домах, 
оставшихся от дореволюционного прошлого, 
резьба более примитивная и делалась местными 
мастерами. Богато украшенные двери и ставни 
дома бая Халикова были куплены в г. Ташкен
те. «Старый Ташкент был очень крупным цент
ром производства резных дверей, которые про
давались не только на рынках Ташкента, но п 
далеко за пределами города» '. Сейчас в этом 
доме живут две отдельные родственные ссмьп. 

В своем старом доме продолжает жить кол
хозник Имамкул Раимкулов (колхоз им. XXI 
партсъезда) с женой в дочерью. Дом был по
строен в конце XIX в. отцом Рапмкулова; он 
каркасный с земляной крышей, состоит из ком
наты и айвана (рис. 4, 6). На окнах сохранились 
старые ставни дарча. Сейчас в окна вставлены 
рамы со стеклами, стены дома внутри и снаружи 
побелены. Пол в комнате земляной, потолок на 
айване и в комнате состоит из балок, между ко
торыми настланы выточенные деревянные бру
сочки васса. 

Сын Рапмкулова, Эргаш Имамкулов, эконо
мист колхоза, с женой и ребенком живет в от
дельном доме, выходящем в этот же двор. Дом 
построен в 1925—1926 гг., состоит из большой 
комнаты, передней дахлпз и специального по
мещения для омовений (рис. 4, 7). В доме 
большие окна с застекленными рамами, в ком
нате потолок заделан фанерой, стены тщатель
но оштукатурены и побелены. 

Старые дома, оставшиеся от прошлого или 
выстроенные по-старинке, уже не удовлетво
ряют семьи колхозников, и хозяева стараются их 
улучшить и приспособить к новым требованиям. 
Происходит прежде всего увеличение жилой 
площади за счет пристройки к старому дому 
новых комнат. Зачастую полностью перекрыва
ются крыши, их делают двускатными, покрыва
ют шифером или кровельным железом. 

Теперь считают некрасивым оставлять по
толки с открытыми балками и васса, поэтому их 
обивают фанерными листами или хотя бы кар
тоном. Фанерные потолки красят светлой мас
ляной краской. В старых домах настилаются 
деревянные полы, делаются большие проемы 
для окон, вставляются застекленные рамы. До 
революции застекленных рам в домах большин
ства дехкан не было. Такую роскошь могли по-

7 Ю. А. С о к о л о в. Указ. соч., стр. 353. 

зволить себе только самые крупные баи. До ре
волюции в селении Ниязбаши остекленные окна 
имелись только в четырех домах. Внутренняя и 
внешняя отделка домов также изменилась. 
Раньше дома рядовых дехкан оштукатуривались 
лёссом, смешанным с саманом. В богатых домах 
стены внутри помещения покрывались алеба
стром. Сейчас большинство домов, в том числе 
и старых, тщательно штукатурится и покрыва
ется известковой побелкой. Белить дома стали 
в основном после организации колхозов. 

В советское время, особенно после коллек
тивизации, по образцу старых архитектурных 
построек было построено много новых домов. Но 
эти дома имели уже существенные отличия от 
дореволюционного жилища. Как правило, они 
строились на фундаменте, часто из жженого 
кирпича; при строительстве дома сразу же де
лались проемы для окоп и вставлялись рамы 
со стеклами. 

К домам старого типа, выстроенным уже 
в советское время (1938 г.), относится дом ак
тивистки-колхозницы Турсунон Султановой 
(с. Ниязбаши). Дом каркасный, па фундаменте 
из жженого кирпича, крыша плоская земляная. 
В доме большие застекленные окна. В плане дом 
вытянутый в одну ЛИНИЮ. Он состоит из двух 
комнат п прихожей дахлиз между ппмп 
(рис. 4, S). Сейчас в одной комнате живет сама 
хозяйка с мужем, вторую занимает дочь. В ком
нате дочери настлан пол, обе комнаты хорошо 
оштукатурены и побелены. 

Таким образом, переход к новому жилищу 
в сельских районах области начался в основном 
только в послевоенные годы. Темпы строитель
ства новых плановых домов зависят прежде 
всего от экономического развития того или иного 
колхоза и от того, принят ли уже план рекон
струкции колхозного поселка. В высокодоход
ных колхозах (колхозах им. Ленина, «Правда», 
«Ленинизм», им. Свердлова), где уже были при
няты генеральные планы, идет быстрое строи
тельство новых типовых домов. В некоторых 
колхозах (им. К. Маркса, им. XXI партсъезда) 
этот процесс идет значительно медленнее. 

Несомненно большое влияние оказывает на 
сельское население город Ташкент. В пригород
ных колхозах население быстрее усваивает 
современную городскую культуру. В отдаленных 
от города колхозах медленные темпы строи
тельства типовых домов в определенной степени 
зависят не столько от недостатка средств, 
сколько от того, что у многих колхозников еще 
ни возникли повые потребности, и они пока до
вольствуются домами без современных удобств. 
Но в связи с ростом материального благосостоя
ния и культурного уровня колхозников старое 
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Рис. 4. Планы сельского жплища Ташкентской области 
Схематические планы современного жплища: i—дом Пулатовых: а—комната; б — прихожая; в — айван. 
2 — дом Бахрама Шаакрамова: а — кухня; б — комната-столовая; в — комната-спальня; г — айван. s — дом Хик-
мата Салчмова: а—комната; б — застекленный айван. 4—дом учителей Султановых: а—застекленный айван; 

б — кухня; в — ванная комната; г — коридор; 9 — комната- б — дом Имамкула Ранмкулова: 
а —комната; б — открытый айван 
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Рис. 4 (продолжение) 
Схематические планы традиционного жилища: 6—дом Халиковых: а—комната; 6—открытый айван; 

- зимняя кухня; г — кладовая. 7 — дом Эргата Имамкулова: а — прихожая; 6 — комната; в — помещение для 
омовений, s — дом Турсуной Султановой: а — комната; 6 — прихожая 

жилище сейчас все больше уступает место 
большим светлым домам, отвечающим требова
ниям сегодняшнего дня. 

Особенностью среднеазиатского жилища яв
ляется наличие разнообразных помещений и 
веранд: беседки шипанг, глиняные возвышения 
сУфа. деревянные помосты тахта и т. д. Здесь 
семья проводит большую часть своего времени 
не только летом, но и весной и осенью, а в хо
рошую погод}' и зимой. Здесь спят, едят, отды
хают, принимают гостей. 

В Ташкентской области шнпанги начали 
строить недавно, с 1950—1955 гг. Сейчас они 
имеются уже у многих колхозников. Особенно 
распространились они в двух районах области — 
в Янги-РЭльском и Калининском. 

Шипанг представляет собой помещение типа 

беседки, пол которой обычно поднят на высоту 
1,5—2 м над уровнем земли. Стен шипанг 
не имеет. Крыша делается двускатной, поддер
живается на столбах. Некоторые шппангн 
строятся с полуподвальным помещением, ис
пользуемым для хранения там различных хо
зяйственных вещей, садового и огородного ин
вентаря и т. д. В зажиточных семьях шппангн 
строят очень нарядными: их красят светлой 
голубой, зеленой или белой краской; столбы и 
перила украшают резьбой. 

Районом наибольшего распространения пш-
пангов является Ферганская долина. Сейчас пх 
много и в долине Кашка-Дарьи; как установила 
В. Л. Воронина, здесь шппангн не местное яв
ление, а заимствованы у жителей Ферганской 
долины, куда они могли проникнуть из Восточ-
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Рис. 5. Старый дом с балахоной в селений Нпязбашп 
Янгп-Юльского р-на (постройка начала XX в.) 

ного Туркестана8. Вполне возможно, что насе
ление Ташкентской области также заимствовало 
их в Ферганской долине. 

Распространение шнпангов является одной 
из характерных черт культурного взаимовлия
ния населения Узбекистана, что несомненно 
связано со все более крепнущими в настоящее 
время экономическими и культурными связями 
между отдельными областями республики. 
Распространение строительства шппангов в по
следние годы, несомненно, связано и с ростом 
материального благосостояния колхозников. 

Если шнпангп в Ташкентской области новое 
явление, то суфа и тахта издавна являются не
отъемлемым элементом узбекского жилища об
ласти, как и многих других районов п областей 
Узбекистана и Таджикистана. Суфа — глиняное 
возвышение, которое делается обычно около 
дома или на некотором расстоянии от пего. Если 
во дворе мало зелени, а следовательно, нет тенп, 
то для защиты от солнца над суфой устраива
ется легкий навес. Такую же роль выполняет 
и тахта — большая деревянная кровать с невы
сокими стенками (с двух или трех сторон). 
С недавнего времени в пригородных колхозах 
эти деревянные кровати стали заменять широ
кими железными, которые специально заказы
вают в г. Ташкенте. На железную основу кладут 
доски, а сверху настилают кошмы и паласы. 
Надо отметить, что выбор места для подобных 
летних сооружений всегда очень продуман. Они 

8 В. Л. В о р о п п н а. Материалы по народной архи
тектуре Кашка-Дарышскон области Узбекской ССР, 
стр. 316. 

располагаются в прохладном месте, в тени де
ревьев, около арыков, где дует ветерок. 

Шипанг, суфа и тахта являются замечатель
ными приспособлениями к жаркому климату 
Средней Азии, которые в течение многих веков 
были выработаны узбекским народом. 

ОДЕЖДА 

Громадные изменения произошли в костюме 
народов Узбекистана после революции, чему 
в немалой степени способствовали рост мате
риального и культурного уровня узбекского на
рода, все более крепнущие связи его со всеми 
народами Советского Союза, неуклонный рост 
легкой промышленности, развитие советской 
торговли. Средп сельского населения в насто
ящее время все более широко распространяется 
современный европейский костюм. Не вытесняя 
целиком национальных форм одежды, он спо
собствует их изменению: происходит приспо
собление общераспространенного городского ко
стюма к национальным вкусам и традициям. 

С каждым годом все прочнее входит в быт 
одежда, изготовленная на швейных фабриках, 
в мастерских н ателье. Готовая одежда, голов
ные уборы, украшения, обувь городского и на
ционального фасонов имеются в широком вы
боре в районных и сельских универмагах, спе
циализированных магазинах и ларьках. Совер
шенно иными стали ткани, идущие па одежду. 
В отличие от дореволюционного времени, когда 
сельское население употребляло для одежды 
главным образом кустарные ткани, преимуще
ственно бумажные, колхозники носят одежду 
из тканей фабричного производства разных го
родов. Большой любовью пользуются ткани 
Маргеланского шелкоткацкого комбината, вы
пускающего, кроме обычных материалов, кра
сивые шелка национальной расцветки. Нацио
нальные ткани — атлас, шоп, бекасам и дру
гие — имеют также большое распространение. 
Широко вошлп в быт п шерстяные ткани, иду
щие на верхнюю мужскую н женскую одежду. 

В одежде узбекского сельского населения 
Ташкентской области до настоящего времени 
отчасти сохраняется принцип возрастных раз
личий. Одежда молодых людей существенно 
отличается от одежды людей пожилого возраста. 
В мужском костюме более отчетливо, чем в жен
ском, проявляется влияние города, но оно 
неодинаково для разных возрастных групп и 
в значительной мере зависпт от характера и ус
ловий работы. Как в городах, так п в сельских 
районах, люди помоложе, особенно интеллиген
ция, тянутся к современным и красивым фор
мам одежды, отвечающим вкусам и требованиям 
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советского человека. Старшее поколение при
держивается с детства сложившихся привычек, 
в том числе и привычных фасонов одежды. 
Степень распространения современной одежды 
среди сельского населения зависит также от 
близости селения к городу: в отдаленных рай
онах больше носят традиционный костюм; 
одежда современного типа распространена 
в близлежащих к г. Ташкенту районах. 

Костюм колхозного населения можно раз
делить на два типа — это одежда современного 
европейского покроя и национальная одежда, 
элементы которой в наши дни подверглись, 
однако, некоторым изменениям. На базе старого, 
но значительно видоизмененного национального 
костюма сложился современный национальный 
костюм. В нем сочетаются элементы современ
ного европейского костюма с элементами старой, 
традиционной одежды. 

Национальный костюм, в который вошли те 
или иные элементы европейской одежды, бытует 
у большинства сельского населения Ташкент
ской области, его носят многие из молодежи и 
людей среднего возраста. 

Мужской костюм в целом отличается очень 
однотонным цветом: преобладает черный, сп-
нпй, коричневый и белый. Обязательными эле
ментами мужского костюма являются рубаха 
и штаны. 

Самое большое распространение у мужчин 
молодых и среднего возраста в настоящее вре
мя получили рубашки с отложным воротником. 
Pix покупают, как правило, готовыми в сель
ских пли городских магазинах. Наиболее попу
лярны в последние годы стали светлые одно
тонные рубахи различных цветов — голубые, 
бежевые, белые. Многие колхозники среднего 
возраста носят шелковые рубашки светлых 
тонов в полоску. В колхозных магазинах на
ряду с изделиями отечественного производства, 
можно встретить сейчас продукцию пз многих 
стран мира. Клетчатые рубашки, заправленные 
в брюки или навыпуск, стали носить за послед
ние годы под влиянием городской моды многие 
молодые люди и в сельских районах. 

До наших дней прочно держится традиция 
носнть одежду с длинными рукавами. Даже 
молодые люди до недавнего времени никогда 
не закатывали рукава рубашки выше локтей. 
Это было связано с национальными формами 
одежды, для которой характерно наличие длин
ных рукавов, скрывающих руки. На изживание 
этого обычая большое влияние оказывает со
временная городская мода. В последние годы 
в близлежащих к Ташкенту колхозах стали 

входить в моду трикотажные и сшитые из 
ткани рубашки с короткими рукавами. 

В послевоенные годы стали распростра
няться в качестве праздничных шелковые белые 
рубахи с яркой украинской вышивкой. Украин
ские рубашки прочно вошли сейчас в празд
ничный костюм. Надо отметить, что основной 
тон вышивки подбирается под цвет костюма 
с большим вкусом. Такие вышитые рубашки 
продаются в районных и городских магазинах, 
а сейчас многие женщины-колхозницы шьют и 
вышивают их сами. В подборе тона и выборе 
рпсунка сказываются традиционные вкусы уз
бекского народа. 

Многие колхозники среднего возраста носят 
рубахи со стоячим воротом типа русской косо
воротки. Этот фасон появился в Ташкенте в 
конце XIX в. и был заимствован узбеками от 
русских. В сельских районах такие рубахи на
чали распространяться позднее — лишь с на
чала 20-х годов нашего столетия и носили их 
первоначально молодые люди. Рубахи такого 
фасона шьются из хлопчатобумажных тканей, 
шьют их обычно женщины дома. 

Старики носят рубахи старинного покроя 
куйнак-яхтак. Они представлены двумя вида
ми: рубахой с глубоким вырезом на груди и рас
пашной рубахой с разрезом до конца. Распашная 
рубаха распространена больше среди глубоких 
стариков, почему можно думать, что этот покрой 
более старый. Обе разновидности рубахи куйнак-
яхтак имеют тунпкообразный покрой, расши
ряющиеся к низу бока, и длинные суживающие
ся к кисти рукава. Воротник сзади стоячий, на 
груди он сходит на нет. Такой воротник шьется 
пз двух клиньев, соединенных широкой сторо
ной, шов приходится сзади. Воротник делают 
двойным и прострачивают в несколько рядов на 
машинке. Рубахи этого типа шьются обычно пз 
белой хлопчатобумажной ткани (рис. 6). 

В Чиназском районе у стариков изредка 
встречается рубаха туникообразного покроя с 
горизонтальным разрезом ворота. В Ташкент
ской области они и в прошлом распространены 
были мало и носились в основном, как п в Фер
ганской долине9, людьми духовного звания. 
Аналогичные фасоны мужских рубах бытуют до 
настоящего времени среди узбекского и таджик
ского населения Ферганской долины, являясь 
также одеждой пожилых людей 10. 

Большинство мужчин носит брюки обычного, 
европейского фасона. Их покупают в магазине. 
Как правило, брюки заправляются в сапоги. 

9 О. А. С у х а р е в а , М. А. Б и к ж а н о в а. Указ. 
соч., стр. 116. 

10 «Культура п быт таджикского колхозного кресть
янства»), стр. 136. 
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Рис. 6. Летний костюм мужчппы пожилого возраста 

В Янги-Юльском р-не (колхозах «Лени
низм», им. Ленина) среди сельской молодежи 
получили распространение брюки-галифе, сши
тые из вельвета темпых тонов. 

Старики носят штаны старинного покроя с 
широким шагом, на завязке. Раньше их шили 
обязательно из той же ткани, что и рубаха, обыч
но светлые (белые). Теперь, нередко сохраняя 
старинный покрой, штаны делают из плотпой 
темной ткани и более длинными, вследствие 
чего по внешнему виду они становятся похо
жими на брюкп, распространение которых 
в быту к вызвало эту перемену покроя п мате
риала. 

Раньше рубаха и штаны носились без верх
ней одежды лишь в домашних условиях: при 
выходе из дома обязательно надевался халат. 
Сейчас рубаха с брюками служит и летнее время 
также и уличной, выходной одеждой. 

Летний халат легкий, зимний — стеганый на 
вате — до недавнего времени был верхней одеж
дой всех возрастов, всех слоев сельского населе
ния; в частности в Ташкентской области носят 
их и сейчас. 

Покрой халатов в припципе аналогичен по
крою рубах: туннкообразный покрой, без шва 
на плечах и стоячий сзади строчепый воротник, 
подобный воротнику старинных рубах. Халаты 
отличаются от последних некоторыми особенно
стями: к полкам спереди пришиваются косые 
клинья, что дает возможность запахивать халат 
в холодное время. Клинья обычно подшиваются 
другим материалом, часто красивым ярким шел
ком. Он служит украшением халата, так как ви
ден при ходьбе. На боках внизу халата оставля
ются небольшие разрезы. 

Зимние халаты шьются на подкладке, про
стегиваются на вате. Обычно они украшаются 
неяркой тесьмой по вороту, полам и подолу. 
Летние халаты делаются без подкладки и ничем 
не украшаются. В холода надевают два халата. 
Нижний шьется не очень длинным н нешироким, 
но с небольшим запахом. В прошлом количест
вом халатов до некоторой степени определялась 
зажиточность семьи. На весь квартал махал-ш 
часто только в одной семье была хорошая муж
ская одежда; на время свадьбы жених из бедной 
семьи брал хороший чапан у богатых соседей. 
Сейчас у всех мужчин, носящпх халаты, вклю
чая и молодых людей, обычно имеется по не
сколько халатов, предназначенных как для пов
седневной носки, так л для торжественных слу
чаев. 

До педавнего времени (1955—1957 гг.) халат, 
сшитый из яркого бекасаба, являлся также обя
зательной принадлежностью костюма жениха 
на свадьбе. Он дарился жениху родственниками 
невесты. В настоящее время о качестве свадеб
ной одежды он бытует лишь у некоторых кол
хозников отдаленного Чнназского района. 
В остальных обследованных районах те из мо
лодых мужчин, которые получили к свадьбе 
халат, носят его главным образом дома, в не
рабочее время. 

По своему силуэту и цветовой гамме халаты 
Ташкентской области довольно существенно 
от.Т1гчаются от ферганских, бухарских и хо
резмских. В Фергане носят узкие, облегающие 
фигуру халаты с синими, фиолетовыми и чер
ными полосами. Бухарские — более просторны, 
с широкими, собирающимися m многочисленные 
складки рукавами. Основной тон тканей розо
вый. В Хорезме продолжают носить стеганные 
на вате халаты, верх которых из лощеной ма
терин в мелкие полоски красновато-коричне
вого тона " . 

В Ташкенте халаты умеренно широкие. Пре
обладающим материалом для них давно уже 
стали фабричные ткани, особенно сатин л си-

11 «История Узбекской ССР», т. 1, ки. II. Ташкент. 
1956, стр. 370. 
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тец. Летние халаты шьют больше из светлых 
тканей, зимние — из серых, черных, зеленых. 
Предпочитают ткани в мелкий узор: в крапинку, 
горошек или узкую полоску. Многие старики, 
по традиции, носят халаты, сшитые из местно
го полушелкового материала банорас в узкую 
белую полоску. 

Локальные различия в традиционной одеж
де, которые отчасти прослеживаются и до на
стоящего времени, являются следствием много
вековой экономической и культурной разоб
щенности отдельных районов Узбекистана, где 
сложились в результате этого свои вкусы и тра
диции. До известной степени они сохраняются 
и сейчас. 

Наряду с халатом чапан встречаются изред
ка суконные халаты чакман. распространенные 
в прошлом у многих народов Средней Азии. 
Раньше они делались пз домотканого сукна, 
сейчас их шьют из грубого фабричного сукна 
темной расцветки. По своему покрою чакманы 
напоминают обычный халат, но шьются всегда 
без подкладки, делаются более широкими и 
очень длинными, почти до щиколотки. Чакма
ны ничем не украшаются. В настоящее время 
в качестве верхней одежды чакман бытует в ос
новном только -в селении Ннязбашн. 

В конце XIX — начале XX в., под влияни
ем татар, в среднеазиатский мужской костюм 
вошел новый вид одежды — камзол. Эта одежда 
совершенно шгого покроя. Камзол имеет шов на 
плечах, выкройной рукав, отложной воротник 
и прорезные карманы. Он шьется не длинным, 
немного прилегает в талии и застегивается на 
пуговицы. Камзол шьют пз плотного серого по
лотна на подкладке, носят поверх рубахи, плот
но застегнутым. Иногда под камзол надевают 
и жилет пз того же материала. Сейчас колхоз
ное население области носит камзолы очень 
редко, больше распространены онп в Чпназском 
р-не. Там его можно встретить иногда на ста
риках, особенно из духовного звания. 

В настоящее время почти не встречаются 
шубы постун, их не шьют и не носят. В прош
лом такие шубы имелись только в семьях за
житочных дехкан. 

Обычной формой мужской верхней одежды 
сейчас являются пальто. Их носит в холодное 
«ремя года подавляющее большинство колхоз
ной молодежи и многие мужчины среднего воз
раста. Пальто покупаются готовыми в магази
нах, в редких случаях заказываются в город
ских или районных ателье. В основном носят 
демисезонные пальто из драпа или сукна, очень 
редко встречаются зимние пальто на стежке, 
с меховым воротником. Некоторые носят кожа
ные пальто. Пальто настолько вошли в быт, что 

сейчас в свадебную одежду, которую по обы
чаю преподносят жениху родственники со сто
роны невесты в день свадьбы, входит обычно 
пальто из модных, дорогих тканей; предпоч
тение отдается светлым пальто-макинтошам из 
коверкота, бостона или габардина. 

Наряду с пальто, входит в быт и костюм 
европейского фасона — пиджак и брюки из оди
накового материала. Получивший самое широ
кое распространение в городах и в значительной 
степени вытеснивший там национальную одеж
ду, в сельских районах такой костюм распро
странялся значительно медленнее, прежде всего 
в кругах колхозной интеллигенции. Новая 
сельская интеллигенция, выросшая уже в со
ветское время, часто из местного населения, 
приносит в кишлак ц новые фасоны одежды. 

Распространение современной мужской одеж
ды в сельских районах Ташкентской области 
началось только после коллективизации. Пер
выми, кто одел современный костюм, были сель
ские молодые активисты и учителя. Некоторые 
из них, окончив педагогические курсы в г. Таш
кенте в 1930—1931 гг., получили костюмы 
в качестве премпй. В их числе был и учитель 
Мпрпслам Мярходжиев пз селения Зангп-Ата. 
К немусульманской одежде большая часть сель
ского населения в те годы относилась отрица
тельно. Когда молодые учителя приехали из 
города в европейских костюмах, муллы п ста
рики пытались воздействовать на них через 
родителей. Однако сейчас новые формы одежды, 
давно распространившиеся в среде городского 
узбекского населения, с каждым годом все проч
нее входят в обиход и сельского населения. 

В настоящее время европейский костюм, 
являясь для интеллигенции и части сельской 
молодежи обычной каждодневной одеждой, для 
большей части колхозников служит выходным 
парадным костюмом. 

Обычно полный костюм понравившейся 
расцветки и фасона стараются приобретать 
в магазинах, иногда шьют его на заказ в город
ских и районных ателье. Такие ателье имеются 
в райцентрах в Чнназе и Занги-ата. Колхозники 
пригородных колхозов покупают пли заказыва
ют костюмы в Ташкенте. Надо отметить, что 
сельская молодежь, которая учптся в технику
мах или институтах г. Ташкента, в своей одеж
де полностью следует современной городской 
моде. У руководящих работников колхоза, чле
нов правления и колхозного актива большой по
пулярностью пользуется костюм, состоящий из 
кителя с брюками навыпуск или заправленными 
в сапоги. Носят брюки и фасона галифе. Для 
лета такой костюм шьется из светлого легкого 
материала, а для зимы — из плотных темных 
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шерстяных тканей. Он получил широкое рас
пространение благодаря своей универсальности: 
он очень удобен на работе, а СШИТЫЙ ИЗ хороших 
тканей часто служит выходным костюмом. 

Совершенно новым для сельского населепня 
является нижнее бельо. Насколько глубоко во
шло в быт нижнее белье, показывает то, что два 
комплекта белья — зимнее и летнее — входят 
в свадебный костюм жениха, который дарят ему 
по обычаю родственники невесты во время свадь
бы. Обязательно входит нижнее белье и в при
даное невесты, оно также посылается ей в 
числе подарков со стороны жениха. 

Характерной чертой мужской одежды явля
ется пояс. Подпоясывалась обычно рубаха, ко
торая носилась (носится часто п сейчас) навы
пуск, поверх штанов, лишь в последнее время 
молодежь стала заправлять рубаху в брюки. 

Поясом служат чаще всего платки киикча, 
сложенные по диагонали. К поясному платку 
часто подвешивается нож в ножнах, в платок 
заворачиваются небольшие покупки, табакерка 
и другие мелкие предметы. В обычные дни носят 
простые светлые платки с несложной вышивкой 
по углам плн фабричные платки темной рас
цветки. Молодые люди опоясываются платкамп 
более яркой расцветки, люди пожилого возра
ста носят платкп скромных, неярких тонов. Не
редко повязывают два-трп платка. 

Молодежь, служившая в армии, продолжает 
часто носить военный кожаный ремень с пряж
кой, но в праздничные дни поверх него повязыва
ют и яркпе, нарядные поясные платкп — киикча. 

Распространенные в прошлом большие куша
ки — белбог и чортбелбог — сейчас вышли пз 
употребления. Их делали из кустарной ткани 
чортбелбог, онп были более короткими — от 
1,5 м до 2 м, их края украшались вышивкой, 
и носили пх преимущественно молодые муж
чины. Белбог были более длпннымп— до 5—6 м. 
Их носили мужчины всех возрастов, повязывая 
и во время работы в поле, так как считалось, 
что такпе пояса предохраняют поясницу от 
усталости. 

Халат в Ташкентской области НОСИЛИ, как 
правило, пеподпоясанным, в отличие от Ферган
ской долины, где пояс подвязывается не поверх 
рубахи, а поверх халата. В Ташкентской обла
сти, как и в большинстве районов Узбекистана, 
халат подпоясывался только во время работы 
(чтобы не мешали полы), да при траурном кос

тюме, для которого опоясывание поверх халата 
являлось отличительной чертой. Во время по
хорон ближайшая мужская родня и члены семьи 
умершего, даже люди, носящие костюм европей
ского фасона, опоясываются поясными плат
ками. • • 

Главным видом мужской обуви являются са
поги. Это, несомненно, связано не только с на
циональной традицией, но И со спецификой ра
боты в сельских районах. Летом носят брезенто
вые сапоги, в холодное время года носят кожа
ные, к праздничному костюму надевают дорогие 
хромовые, черные или коричневые. Очень широ
ко распространились керзовые сапоги, надевае
мые повсеместно мужчинами на работу в поле. 
Обычно сапоги покупают в магазинах и па кол
хозных базарах, иногда, желая иметь хорошие 
выходные, заказывают их специалистам-сапож
никам. Колхозная молодежь и многие мужчины 
среднего возраста носят ботинки и полуботинки. 
Для праздничного костюма предпочитают свет
лую обувь, подбирая ее обычно под цвет костю
ма. Такая обувь стала принадлежностью совре
менного национального костюма. На нее боль
шой спрос, п ее выпускают фабрики и артели 
г. Ташкента. 

С традиционным национальным костюмом 
повсеместно, во всех колхозах области, носят и 
национальную обувь — мягкие сапоги ичиги с 
остроносыми резиновыми галошами азиатского 
фасона. Некоторые старики продолжают носить 
кожаные галоши кауш, их специально заказы
вают мастерам. 

Мужские головные уборы сельского населе
ния Ташкентской области в настоящее время 
очень разнообразны. Наиболее распространен
ным и традиционным головпым убором является 
тюбетейка. Ее носят все мужчины без исключе
ния и с национальным и с европейским костю
мом. Самое широкое распространение получила 
так называемая чустская тюбетейка тус-туппи 
пз черного сатина или атласа с характерным бе
лым узором бодо.ч — миндаль, шш калам-
пур — перец. В отдаленном Чпназском р-не, 
наряду с чустской тюбетейкой, бытуют еще бар
хатные гладкие тюбетейки разных цветов (зеле
ные, бордовые, черные, синие), которые былп 
широко распространены в Ташкентской области 
среди мужской молодежи в 20—30-х годах на
шего столетня, «появившись здесь, несомненно, 
под влиянием' татарских шапочек» 12. 

В близлежащих к городу районах эти тюбе
тейки сейчас почти полностью вытеснены чуст-
скнмц н носятся в основном мужчинами пожи
лого возраста. Зимой некоторые мужчины по
верх тюбетейки обвязывают голову, наподобие 
чалмы, поясным платком. Чалму салля почти 
не носят. Ее надевают только лишь во время 
различных обрядов, обрядовых пиршеств и по
хорон. В Ташкентской области среди простого 
народа в прошлом чалма тоже была раецростра-

12 О. А. С у х а р е в а . Древние черты в формах го
ловных уборов народов Средней Азии, стр. 351. 
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нена мало. Ее носило духовенство п некоторые 
сельские баи. 

В холодное время года большинство муж
чин, в том числе и преклонного возраста, сен-
час носит меховые шапки-ушанки. Их часто 
делают из ценных сортов меха — серого пли 
коричневого каракуля, котика, выдры, заказы
вают специальным мастерам, так как в прода
же такпх шапок нет. Зимине шапки из плотной 
темной ткани пли бархата с меховым околы
шем, распространенные в прошлом в Ташкент
ской области,3, в настоящее время почти не 
носят, заменяя их шапками-ушанками. Наряду 
с шапкой-ушанкой вошла в быт и фуражка 
пли кепка. Ее носят многие с европейским ко
стюмом. 

Характерные для многих районов Средней 
Азнп н Узбекистана, в частности Ферганы, бе
лые войлочные шапки с полями и черной бар
хатной отделкой в Ташкентской области не 
носят, они встречаются изредка у приезжих и 
у местных людей, которые много ездят в раз
ные районы страны. 

В последние годы среди интеллигенции в 
качестве головного убора все большее распрост
ранение стали получать шляпы. В холодное 
время носят фетровые шляпы темных тонов, 
летом некоторые мужчины носят соломенные 
шляпы. Особенно быстро распространяется мо
да носить шляпу в близлежащих к городу рай
онах. 

Большие изменения произошли в мужских 
прическах. Среди молодежи п особенно интел
лигенции все больше укрепляется обычай но
сить длинные волосы, подстриженные по город
ской моде. Надо отметить, что в райцентрах 
парикмахеры сейчас научились делать самые 
современные прически. Но все же большинство 
колхозников по-прежнему бреют голову. Боро
ду и усы раньше отпускали обязательно, теперь 
их носят только люди пожилого возраста. Муж
чины средних лет часто носят только усы, под
стригая их по линии губ. Более молодые бреют 
и усы, н бороду. 

* * * 
Современная женская одежда сельского 

населения Ташкентской области сохраняет 
значительно больше черт национального костю
ма, чем мужская. Принцип возрастного деле
ния прослеживается здесь более четко. Костюм 
пожилой женщины по строгости форм, сдер
жанности цвета и украшений существенно от
личается от костюма молодой женщины п де-
вушки. 

13 О. А. Сухарева. Древние черты в формах го
ловных уборов народов Средней АЗИИ, стр. 329, 330. 

Платья носят обычно на кокетке, фасона 
кукрак-бурма. Такой фасон впервые появил
ся в Ташкенте в начале нашего столетия, но в 
сельских районах Ташкентской области он на
чал распространяться только в 20-х годах. 
В близлежащих к городу районах (Янги-Юль-
ском и Калининском) этот фасон быстро вошел 
в обиход молодых женщин и девушек, в более 
отдаленном Чнназском р-не, селении Яллама — 
несколько позднее (в 30-е годы). Сейчас такие 
платья носят школьницы всех возрастов, моло
дые женщппы п некоторые женщппы-колхоз-
нпцы до 50 лет. 

Фасон платья кукрак-бурма не оставался 
постоянным — менялся покрой кокетки, ворот
ник, рукав, длина платья. Особенно большие 
изменения произошли в близлежащих к городу 
районах в 1958—1960 гг. Платья стали шить 
не длинными, немного ниже колен и не такими 
широкими, как прежде. Рукава у летних плать
ев девушек н молодых женщпн часто делают 
короткими, иногда их собирают фопарпком на 
резинке. Покрой кокетки тоже изменился, сей
час она небольшая, полукруглой формы. Ворот
ник отложной, летние платья шьются и без 
воротника. 

Женщины среднего возраста носят более 
длинные (ниже икр) н широкие платья с длин
ными рукавами. В Чнназском р-не как у жен
щпн среднего возраста, так и среди молодежи, 
продолжают бытовать платья более старого фа
сона кукрак-бурма. У кокетки материал со
бирают в пышные сборки, рукава широкие и 
длинные, отложной воротник застегивается у 
горла. 

В 1958—1960 гг. среди пнтеллигенцпп и 
сельской молодежи получает распространение 
одежда европейского образца (платья, отрезные 
по талии). Обычно таким фасоном шьют на
рядные платья из папбархата — материала, за
воевавшего большую любовь среди женщин-уз
бечек. Многие девушки из пригородных кол
хозов (колхоз «Ленинизм», пм. Свердлова, 
«Правда») учатся в Ташкенте в техникумах, 
училищах, институтах. В городе они с удоволь
ствием носят платья современного фасона — уз
кие, облегающие фигуру, с открыть™ воротом и 
короткими рукавами. Но приезжая домой, в кол
хоз, все переодеваются в национальные платья, 
так как здесь еще довольно крепко держат
ся старые традиции, и всякие нововведе
ния в одежде, особенно в женской, встреча
ются старшим поколением довольно отрица
тельно. 

Почти все женщппы носят штаны нацио
нального покроя. Совершенно не различается 
покрой штанов, носимых взрослыми и детьми. 
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Обычно штаны шьют из другого материала, 
чем платье. 

В Янги-Юльском и Калининском районах 
носят короткие штаны, чуть ниже колен, и. 
выезжая в город, часто заправляют их в чулки. 
В Чнназском р-не сохраняется обычай ношения 
штанов, доходящих до ступни. У щиколотки 
штаны собираются в сборку и отделываются 
яркой цветной тесьмой. 

Обязательной частью женского костюма 
являются безрукавки нимча, сшитые из тем
ных тканей, нередко из бархата разных цве
тов — синего, красного, черного. Их шьют на 
подкладке, чуть ниже талии, с большим выре
зом на груди; иногда делают прорезные карма
ны. Безрукавки современного фасона начали 
распространяться в Ташкентской области в 30-х 
годах, их носят сейчас преимущественно де
вушки и молодые женщины. 

В прохладное время года поверх платья на
девают короткий жакет кастим. Жакеты шьют 
из плотных шерстяных тканей в талию, с от
ложным воротом и прорезными карманами. 
Появившись в Ташкентской области в 30-х го
дах, они получили сейчас исключительное рас
пространение и полностью вошли в националь
ный женский костюм. Жакет носят женщины 
всех возрастов до 50—60 лет. Обычно у каж
дой женщины есть два-три жакета. Для многих 
жакеты служат основной верхней одеждой в 
холодное время — их носят с теплым пуховым 
платком. 

Среди молодых женщин, недавно окончив
ших вузы и техникумы в городе, в последние 
годы начал распространяться полный костюм, 
состоящий из жакета и узкой юбки из того же 
материала. Такие костюмы или шьют на заказ 
в ателье пли покупают готовыми в магазинах 
Ташкента. 

Верхней одеждой большинства женщин — 
молодежи и интеллигенции — являются покуп
ные пальто из драпа и других плотных тканей. 
В последние годы все больше входят в моду 
легкие светлые пальто из коверкота или габар
дина. 

Современному женскому костюму соответ
ствуют сейчас и украшения. С изменением 
одежды и головных уборов совершенно исчезли 
из употребления старинные ювелпрные изде
лия: вышли из моды и теперь не носятся тя
желые налобные и нагрудные украшения. Проч
но вошли сейчас в обиход всех жепщпн сель
ской местности часы. Изящные часы самых 
современных марок можно купить во многих 
колхозных магазинах области. Очень любят 
часы с браслетом, золотые или анодированные 
под золото. Почти все ювелирные украшения 

покупаются в магазинах. Пользуются большой 
популярностью яркие чешские бусы, бусы из 
жемчуга или бисера. Почти все женщины и де
вушки носят кольца, серьги и браслеты. Не
которые украшения покупаются у местных ма
стеров. Так, большим спросом пользуются 
серьги и кольца с бирюзой в серебряной опра
ве. Надо отметить, что украшения подбирают 
со вкусом и чувством меры, соответственно 
платью и сезону. 

Костюм женщин старшего поколения сохра
няет старые национальные формы в том виде, 
как они сложились к началу революции. 

Все женщины старте 50 лет носят прямые 
широкие платья туннкообразного покроя без 
кокетки из неярких тканей, очень длинные, до 
щиколотки. Такие платья имеют стоячий ворот, 
называемый ит-ека пли нугай-ека, В начале 
столетия платья со стоячим воротом носили 
только молодые женщины. С появлением в 20-х 
годах современных платьев на отрезной кокет
ке высокий ворот постепенно стал характерным 
для костюма женщин преклонного возраста. 

В прохладное время поверх платья пожи
лые женщины надевают длинные безрукавки 
сырма-чапан. Они шьются из темных плотных 
тканей, слегка простегиваются на тонком слое 
ваты. Воротник стоячий, безрукавка застеги
вается на пуговицы. Безрукавка была заимст
вована в начале XX в. из костюма татар, с ко
торыми, в результате присоединения Средней 
Азии к России, установились культурные свя
зи и . Молодые женщины, как правило, их не 
носят, но по традиции их шьют для приданого. 
Сейчас это уже традиционная одежда пожилых 
женщин. 

Не осталась без изменений за этот период 
и верхняя традиционная женская одежда. До 
настоящего времени в отдаленных районах 
Ташкентской области продолжает бытовать 
женский халат чапан, который до конца XIX в. 
носили многие узбечки. По своему покрою он 
сходен с мужским халатом без шва на плечах, 
только шьется более узким в боках. Женские 
халаты, подобно мужским, бывают зимние — 
стеганные на вате, и летние, которые пногда 
шьют из полушелковых бекасам пли шелковых 
тканей шои на подкладке. Раньше халаты по 
подолу, полкам и воротнику обшивались яркой 
тесьмой. С появлением швейных машин вместо 
тесьмы их стали украшать машинной строчкой, 
образующей геометрический узор, который вы
страчивается нитками другого цвета, чем мате
рия халата. 

н О. А. С у х а р е в а . М. А. Б и к ж а н о в а. Указ. 
соч., стр. 119. 
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Наиболее распространенным и любимым 
видом верхней одежды как пожилых, так я мо
лодых женщин-колхозниц в сельской местно
сти сейчас является камзол. Они шьются из 
плотных темных тканей, часто из черного плю
ша, ставшего в последние 25—30 лет излюблен
ным материалом для женской верхней одежды 
сельского населения. Камзол — это новый для 
Средней Азии вид одежды, который только в 
начале XX в. стал распространяться под влия
нием татарского костюма среди сельского на
селения области ц вошел в национальный 
костюм не сразу. В начале происходило как бы 
постепенное преобразование халата чапана в 
камзол; появились камзолы, которые имели 
шов на плечах и вшивные рукава, но шились с 
прямой цельной спиной, не прилегающие в та
лии. Потом появились прилегающие камзолы 
со швом на спине. 

Сейчас покрой камзолов все более прибли
жается к пальто, изменилось даже его назва
ние, в последнее время их стали называть бар
хатные пальто духоба-пальто. Они шьются в 
талию, с подкладкой, стеганной на вате, с от
ложным воротником и прорезными карманами. 
В настоящее время довольно широко распро
странены также плюшевые жакеты. И те и дру
гие покупают преимущественно готовыми в 
колхозных и районных магазинах. 

Разнообразной стала в наши днп и женская 
обувь. 

С современным костюмом большинство мо
лодых женщин носит обувь фабричного произ
водства. Особенно большое распространение 
получили открытые туфли из простой пли ла
кированной кожи без каблука. Они преврати
лись уже в принадлежность современного на
ционального женского костюма. В последние 
годы в пригородных колхозах стали носить 
туфли и легкие босоножки на каблуках. Наде
вают их с чулками или носками; раньше носки 
не носили совсем, так как считалось неприлич
ным обнажать ноги. В холодное время года 
носят резиновые галоши, боты, теплые зимние 
ботинки. 

Пожилые и старые женщины продолжают 
носить традиционную обувь — мягкие сапож
ки махси, с резиновыми илп кожаными галоша
ми. Молодые женщины традиционную женскую 
обувь, как правило, в обычные дни не носят. 
Но она есть у каждой женщины н до настоя
щего времени входит в приданое большинства 
девушек. У молодых женщин обувь старого ти
па сохраняется сейчас только как ритуаль
ная — в свадебном и погребальном костюмах. 
Невеста в дом жениха должна прийти в нацио
нальной обуви, в ичигах с резиновыми или ко

жаными галошами женщины присутствуют на 
похоронах п поминках. 

Женским головным убором в колхозах и в 
наши дни является платок. Без головного плат
ка в сельских районах женщины никогда не 
появляются: его носят и дома и на улице. В на
стоящее время головной убор строго не выде
ляется для разных возрастных групп. Молодые 
женщины, а сейчас и пожплые в будничные 
дни носят только один платок. 

Среди молодежи и сельской интеллигенции 
вошли в моду маленькие платки и легкие цвет
ные косынки. Мода на такие платки пришла 
из города в начале 1960-х годов. До этого но
сили большие косынки и платки, концы кото
рых завязывались на затылке и свнсалп по спи
не. В селении Ниязбаши многие девушки и мо
лодые женщины в обычные дни носят черные 
головные платки. В Ташкенте и других кишла
ках области черный цвет головного убора счи
тается знаком траура по умершим родственни
кам. Но в Ниязбаши этому не придают такого 
значения, и ношение черных платков является 
своеобразной модой среди девушек н молодых 
женщин. 

Распространены фабричные ситцевые п 
штапельные платки неярких расцветок. Старые 
женщины носят белые платки из кисеи дока 
ромалъ. Теперь их делают нередко из марли. 
Излюбленным видом головных платков, вошед-
шпх в моду в 30—40-х годах, являются большие 
трикотажные шелковые платкп с кистями, по
лучившие распространение среди сельского 
населения в начале ХХ в. Предпочитают скром
ные неяркие цвета — белые пли желтоватые, 
серовато-бежевых оттенков. 

При ношении одного платка он складывает
ся углом по диагонали и завязывается на за
тылке, а летом просто свободно накидывается 
на голову. Некоторые женщины спускают кон
цы платка на грудь, другие — закладывают 
их за уши так, что платок плотно облегает 
лоб. Концы платка при этом спускаются по 
спине. 

С праздничным костюмом пожилые жен
щины обычно надевают два платка. Поверх не
большого платка, повязываемого указанным 
способом, накидывается большой (обычно бе
лый) шелковый платок, концы которого забра
сываются на спину. 

В холодное время года женщины носят 
большие шерстяные и полушерстяные платки. 
По большей части это фабричные платки одно
тонной расцветкп. Шерстяные платки с ярким 
крупным цветочным узором, распространенные 
в Самаркандской и Сыр-Дарышской областях, 
здесь не носят. Очень распространились в по-
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следнпе годы пуховые платки, их охотно носят 
женщины всех возрастов. 

Тюбетейку в качестве головного убора но
сят в колхозах Ташкентской области только 
девочки и школьницы старших классов. Жен
щины нх, как правило, не носят. 

Не остались без изменения и женские при
чески. Подобно тому как в одежде усплплось 
стремление к выработке наиболее удобных и 
красивых форм, так и в женских прическах 
исчезла былая традиционность, они значитель
но упростились п с каждым годом становятся 
все более современными, отвечающими инди
видуальным вкусам каждой женщины. 

По традиции, девушки и женщины всех воз
растов отпускают длпппые волосы. Но приче-
скп пз них делают самые разнообразные. Основ
ная масса женщин-колхозниц, особенпо стар
шего возраста, заплетает волосы в две косы, 
разбирая их на прямой пробор и оставляя от
крытым лоб. Косы спускаются по спиле. Моло
дые девушки иногда расчесывают волосы на 
косой ряд. Некоторые колхозницы укладывают 
косы коронкой вокруг головы, поверх платка. 
Во время работы в поле, чтобы косы не мешали, 
их подбирают па голову и туго повязывают 
косынкой. 

Девушки п мпогпе жепщггаы из среды ин
теллигенции делают сейчас самые совремеппые 
городские прически: забирают косы в пучок па 
затылке, делают прически пз незаплетонпых 
волос, красиво укладывая их на голове. Наряду 
с самыми современными прическами, продол
жают бытовать п традиционные девичьи и жен
ские прпческп: например, в Чпназском р-не 
многие девушки и молодые женщины носят 
прическу, состоящую из большого числа мел
ких косичек (20—40). Локоны чакачоч и сатан 
сокол, которые молодухи (келинчак) оставляли 
на щеках и около ушей, сейчас совершеппо ис
чезли. Девушки, кроме мелких косичек, кото
рые заплетают вокруг головы, две косички за
плетают отдельпо, на макушке хайдар-кокыль, 
по одной с каждой стороны головы. Они спу
скаются с висков вдоль щек. Молодые жен
щины височные косы по носят, по прическу пз 
нескольких косичек делают до рождения вто
рого пли третьего ребенка. В этом случае про
исходит обрядовое заплетенпе волос в две косы, 
п такую прическу женщина носит до конца 
жизни. В прошлом это знаменовало собой как 
бы «...вступление женщины в следующий воз
растной класс — класс матерей» 15. Сейчас эта 

13 О. А. Сухарева. Древние черты в формах го
ловных уборов народов Средней Азии, стр. 319. 

традиция потеряла свое былое значение и со
храняется в незначительной степени. 

* * 

Для характеристики современного женского 
костюма изучаемых колхозов очень интересен 
состав приданого, дающий возможность нагляд
но проследить сохранение старых, традиционных 
форм женской одежды и проникновение новых 
элементов культуры в быт сельского населения, 
а такжо выяснить вопрос о запасе одежды моло
дой женщины. 

До настоящего времени, по традиции, каж
дой невесте перед свадьбой со стороны жениха 
присылают подарки, куда обязательпо входят 
отрезы на платья и верхнюю одежду. Иногда 
присылают готовые вещи, купленпые в магази
нах: пальто, макинтоши, жакеты, обувь и 
обязательно красивое белье. Количество отре
зов п других подарков завиепт от зажпточпостп 
семьи. Обычно это 20—30 отрезов самых разно
образных тканей: панбархат, крепдешпн, атлас, 
эпонж, шерсть, штапель. Хлопчатобумажных 
тканей теперь почти не присылают. Из этих ма
териалов семья невесты шьет прпданое в допол
нение к тому, что было приготовлено заранее. 
Например, невесте пз селения Нпязбашп приго
товили около 40 платьев — три платья пз пан
бархата сшнлп европейским фасопом (отрезной 
лпф, юбка в сборку, вшивной длинный рукав). 
Существует мнение, что платья пз панбархата, 
сшптые таким фасопом, меньше вытягиваются. 
Остальные платья сшиты фасоном кукрак-бур-
ма, с длинными рукавами. В приданое вошли 
также 15 штанов национального покроя и три 
комбинации. Кроме этого, в прпданое входпло 
11 безрукавок нимча, шесть — из бархата (чер
ного, красного, голубого). и пять зпмнпх более 
длинных, фасона сыръма-чапан — из плотного 
темного материала, простеганпых на вате. Из 
верхней одежды невеста получила четыре шер
стяных жакета кастил, купленных в магазине, 
п два черных бархатных пальто, сшптых на за
каз. Кроме того, в прпданом было легкое паль
то — макинтош из габардина. Были приготовле
ны головные уборы: пять легких шелковых ко
сынок п два больших пуховых платка. Из обу
ви — одна пара туфель п одна пара сапожек 
(ичиги) с галошами, несколько пар чулок. 

В прпданое девушек, получивших высшее и 
среднее образование в городе, входит больше со
временных вещей. Так, в прпданом Салимы Ху-
дайбергеновой. учительницы школы-десятилет
ки колхоза «Правда», было несколько платьев 
пз шерсти п панбархата, сшитых европейским 
фасоном. Летние платья пз крепжоржета, креп-
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дешина, атласа сшпты на кокетке, но с корот
ким рукавом. 

По традиции, в день свадьбы невесте полага
ется быть в белом платье. Раньше такие свадеб
ные платья делались из простой отбеленной тка
ни мата. Сейчас их шьют из дорогих легких 
шелковых тканей — шифона, крепдешина, креп-
жоржета. К ним подбирают и светлую обувь. 
В день своей свадьбы Салима была в белом 
крепдешиновом платье и белых модных босо
ножках. На голову был наброшен большой топ
кий белый шелковый платок. 

Кроме платьев, в это приданое входили два 
полных костюма (юбка и жакет) из хорошей 
шерсти, два пальто — плотное, драповое и лег
кое, светлого тона, городская обувь, белье, не
сколько головных платков — теплых и летних. 
В этом приданом уже отсутствовали безрукав
ки, плюшевые пальто, национальная обувь и т. д. 

Перечень приданого девушек из сельских 
районов ярко показывает усиливающееся среди 
колхозников стремление к единым современ
ным формам одежды. Особенно интенсивно этот 
процесс происходит в последние годы, в связи 
со все более крепнущими культурными связями 
города и деревнп. 

* * 

При описании женской одежды пельзя не 
остановиться на женских накидках, которые 
предназначены для того, чтобы скрыть фигуру 
и лицо женщины от посторонних взглядов. Та
кие формы одежды развились под влиянием 
обычая затворничества женщин. Самым ярким 
выражением этого был своеобразный вид верх
ней одежды паранджа —халат с фальшивыми 
рукавамп, набрасывающийся на голову, и чер
ная волосяная сетка чачван, закрывавшая лицо. 
Паранджа являлась скорее городским видом 
одежды, в сельских районах она п до революции 
была распространена мало, носплн ее только 
женщины пз зажиточных семей и то не каждый 
день, а в случае поездки в другой кишлак или 
в город. В сельских районах при выходе пз до
ма женщины набрасывали на голову вместо па
ранджи детские халатики, безрукавки или муж
ские распашные рубахп куйнек-яхтак. Особых 
накидок, заменявших паранджу, в Ташкент
ской области не существовало. Традиция при
крывать фигуру, голову и лицо при появлении 
в обществе сохранилась сейчас только среди не
большой части пожилых женщин. Паранджа в 
настоящее время совершенно вышла из упот
ребления, сохранившись только в ритуальном 
свадебном костюме. 

По традиции, во время свадьбы, при переез
де в дом жениха невеста должна быть в паранд
же. Сейчас для таких случаев берут старую 
паранджу у женщины, прожившей долгую 
и счастливую жизнь. Это своего рода пожела
ние невесте счастья. В доме жениха, на сле
дующий день, во время представления родне 
мужа и соседям, невеста поверх нарядного 
платья должна быть накрыта новой паранджой. 
В новой же парандже она должна в первый раз 
после свадьбы посетить своих родителей. На 
этом ношение парапджп заканчивается, и ее 
кладут в сундук. До недавнего времени для 
таких случаев в приданое девушек специально 
готовили одну новую паранджу. Сейчас этот 
обычай постепенно отмирает, новые паранджи 
шьют все реже, заменяя их большими шелковы
ми платками — желтыми, белыми, голубыми, 
часто с вышивкой на углах. 

Но как предмет погребального ритуала па
ранджа сохраняется почти повсеместно. Во вре
мя похорон на гроб умершей жепщплы набра
сывается с одной стороны халат чапан или кам
зол, с другой стороны — паранджа. Парапджой 
стали покрывать гроб умершей женщины срав
нительно недавно, лишь с конца XIX в. Раньше 
для этого употреблялся другой вид ритуальной 
одежды — мурсак. До настоящего времени при 
похоронах старых женщин, имевших мурсак, 
гроб вместо паранджи накрывается мурсаком. 

Мурсак, как и паранджа, в прошлом являлся 
одним пз впдов женской верхней одежды. Его 
лосплп и молодые п старые женщины. Мурсак 
шили из разных материалов — пз простых ситцев 
и дорогих шелковых кустарных тканей, всегда 
на подкладке и слегка простегивали на вате. Ру
кава делались узкими и длинными. По своему 
покрою мурсак напоминал халат, единственное 
отличие — глубокий вырез на груди. По краям 
мурсак украшался тесьмой чалма. С конца 
XlX — начала XX в. мурсак постепепно нз обыч
ной одежды становится обязательным костюмом 
при похоронном обряде, а позже полностью 
выходит ,пз употребления как носильная одежда 
и сохраняется лишь при покрывании гроба 16. 

Современные условия труда и быта, приведя 
к исчезновению некоторых традиционных видов 
женского костюма (паранджа, мурсак п т. д.), 
вызвали к жизни совершенно новые формы 
одежды. В колхозах, в результате широкого во
влечения женщин в производственную и об
щественную жпзпь, за последние годы вырабо
тался особый вид рабочей одежды. В колхозах 
«Правда» н «Ленинизм» это юбки п нарукавнп-

16 Подробно о мурсаке см. статью: М. А. Б п к ж а -
н о в а. Мурсак — старинная верхняя одежда узбечек 
г. Ташкента. 
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кн. сшитые ИЗ плотной темной ткани. Женщи
ны надевают их по время работы в поле. В кол
хозе им. Ленина колхозницы, приходя на работу 
в хороших платьях и обуви, переодеваются в 
специальную рабочую одежду, которая хранит
ся на полевых станах. Надевают темные про
стые платья, чулки и сапогн. На фермах поверх 
платья женщины на время работы надевают бе
лые халаты, сапоги. Под влиянием примера ко
рейцев, которые работают на полях многих при
городных колхозов области, большинство жен-
щпп с недавнего времени стали надевать широ
кополые соломенные шляпы, хорошо защищаю
щие лицо от солнца. Чрезвычайно большое рас
пространение среди сельского населения как 
мужчин, так и женщин получили в качестве 
рабочей одежды телогрейки (ватники), очень 
удобные в холодное время года. 

При широком распространении в колхозах 
городского костюма, проявлении в одежде воз
росших требований и вкуса нельзя не отме
тить, что костюм сельского населения носит 
еще на себе печать некоторого так называемого 
провинциализма. Общий силуэт костюма, по
крои брюк и пиджака, женских платьев и верх
ней одежды отстают еще от современной 
городской моды it, как уже говорилось, чем 
дальше расположены колхозы от Ташкента, тем 
резче проявляются эти различия. Но во многих 
колхозах, особенно пригородных, эти различия 
за последние годы стали быстро изживаться. 
На наших глазах происходит процесс исчезно
вения различий между одеждой городского и 
сельского населения. 

В заключение можно сказать, что люди 
в колхозах стали жить богаче, они имеют воз
можность обзаводиться разнообразной, в том 
числе и нарядной, праздничной одеждой. В по
крое, колорите и украшении одежды наиболее 
ярко проявляются национальные вкусы народа. 
Подбор цвета костюма, обуви, рубашки и гал
стука в один тон у мужчин, платья п головного 
убора у женщин говорит не только о сложив
шемся уже тонком индивидуальном вкусе, но 
и отражает общее развитие эстетики костюма 
сельского населения. 

ПИЩА 

У узбекского народа существует богатый 
выбор национальных блюд. Тем не менее, из
менения, происшедшие в жизни узбеков за по
следние годы, настолько велики, что сейчас 
нельзя говорить о современной пище колхоз
ников, не учитывая обогащения ее за счет за
имствований у других народов и в первую оче
редь у русских. В настоящее время режим 

питания колхозных семей подчиняется общему 
распорядку дня в колхозе. Еду для семьи гото
вят не меньше трех раз в день: завтрак, обед, 
ужин. Первыми в доме истают женщины. Ут
ром вся семья завтракает вместе. К чаю по
даются свежие лепешки, зимой сушеные, а ле
том свежие фрукты, изредка мед и обязательно 
сахар. Сахар раньше был роскошью для боль
шинства дехкан, сейчас это продукт первой 
необходимости в питании семьи. Новшеством 
является и сливочное масло, которое утром 
едят с. хлебом. Нередко к чаю подаются и слив
ки каймак. Днем, в обед, когда приходят из 
школы старшие дети, а иногда заходят на пе
рерыв и мужчины, снова готовится чай или 
что-нибудь горячее. Если ограничиваются чаем, 
то, кроме сладостей и фруктов, в летнее время 
из свежих помидор делают салат, зимой нередко 
готовят салат из сушеных помидор и лука. По
дают на обед и тблкан — блюдо из пресного 
молока и поджаренной рисовой сечки, заготов
ляемой каждой семьей впрок. 

Если взрослые члены семьи работают не
далеко от дома и могут приходить домой на 
обеденный перерыв, то в семье к этому времени 
готовится горячая пища. Готовят обычно жид
кое блюдо: мясной суп шуреа, суп с рисом и 
рубленым мясом мастава, суп с макаронами, 
машевая похлебка мошхурди и т. д. Все, кто 
работает в поле, получают обед на полевых ста
нах. 

Под влиянием климатических условий у на
селения Средней Азпп сложился особый пи
щевой режим, когда основная пища в семье 
готовилась вечером, после того, как спадала 
жара. В настоящее время режим дня несколь
ко изменился, но все же, по традиции, самые 
горячие блюда готовят вечером, летом ужин по
дают в 8—9 час. вечера, зимой пораньше — 
в 6—7 час. За ужином обычно собирается вся 
семья. 

Женщины и мужчины едят сейчас вместе. 
Вместе со взрослыми всегда сажают и детей. 
Отдельно для детей почти не готовят. Только 
в семьях сельской интеллигенции и некоторых 
семьях колхозников для детей готовят спе
циально. Обычно же детям 3—5-летнего возра
ста в течение дня дают что-нибудь из молоч
ных продуктов (кислое молоко, сливки, масло) 
или сладкое (мед, варенье) и лепешки к чаю. 

Во время полевых работ существенную роль 
играет общественное питание в бригадах. Так, 
в бригаде № 17 колхоза им. Ленина трудовой 
день начинается в 6 час. утра. Первый перерыв 
делается в 11 час, все немного отдыхают, пьют 
чай. Лепешки и сладости к чаю приносят с со
бой из дома. Второй перерыв — с 13 до 15 час. 
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К этому времени готовят горячую пищу. Поля 
17-й брпгады расположены далеко от колхозного 
поселка, поэтому после работы домой уезжают 
только семейные колхозники, молодежь остает
ся ночевать на полевом стане. Вечером здесь 
готовят горячий ужин. 

У работников правлений и служащих выра
ботан особый режим дня: начало работы в 
8 час, перерыв на обед с 12 час. дня до 18— 
19 час, окончание работы в 22—23 час. ночи. 
Это связано с необходимостью работы колхоз
ных правлений вечером, когда после трудового 
дня устраиваются ежевечерние отчеты брига
диров, учетчиков, подводят итоги работы за 
день, собирают совещания и собрания. Это ска
зывается и на режиме питания семей членов 
правления. Некоторые мужчины дома не обе
дают. В колхозах, дома которых расположены 
на территории райцентров (им. К. Маркса Чи-
назского р-на, им. Свердлова Янгн-Юльского 
р-на) имеются хорошие столовые и чайханы, 
где всегда в меню входит несколько горячих 
блюд. Мужчины, а сейчас и многие женщины, 
охотно посещают в обеденный перерыв эти 
столовые. 

Общественное питание детей осуществляет
ся в детских яслях, садах, пионерских лагерях. 
Здесь дети приучаются к строгому режиму дня. 
Распорядок дня в колхозных детсадах тот же, 
что и в городских. Дети школьного возраста по
лучают общественное питание только летом, в 
летних пионерских лагерях. Например, такой 
лагерь организован в одном из обследованных 
колхозов — в колхозе им. XXI партсъезда Чи-
назского р-на. В школах общественное питание 
не организовано. Дети приносят завтраки из 
дома. 

Режим питания колхозных семей, таким 
образом, сейчас связан с колхозным производ
ством, подчиняется распорядку работы бригад, 
правлений, для детей — детсадов, школ, пионер
ских лагерей. 

* 
В связи с ростом культурного уровня уз

бекского народа большие изменения происхо
дят в наши дни и в способе приготовления 
пищи. Внедрение в домашнее хозяйство 
усовершенствованных бытовых приборов, при
способлений. электро- и газоприборов, новой 
посуды ведет к постепенному вытеснению ста
рого, традиционного домашнего оборудования 
кухни и замене его новым. 

Большие изменения в быту сельского насе
ления вызовет проведение в дома газа, которым 
в ближайшие годы будут снабжены города и 

колхозы области. Сейчас газ есть уже в колхо
зе им. Ленина, частично в колхозах им. Сверд
лова и «Правда». В колхозе им. Ленина в 
1960 г. было установлено более 40 газовых 
плит. Но пока процесс внедрения электро- и 
газопрпборов идет еще медленно, и в колхоз
ных домах обстановка и оборудование кухни в 
основном остались старыми. 

Вся пища для семьи обычно готовится в чу
гунном котле, который ставится на очаг, летом 
очаг устанавливается во дворе, чаще всего под 
легким навесом. 

Для Ташкентской области характерно нали
чие зимпих теплых кухонь. Эти помещения или 
пристраиваются прямо к дому, или находятся 
во дворе. В зимних кухнях находится очаг с 
котлом, здесь же сделано специальное глиняное 
возвышение — суфа, на котором хозяйки зани
маются приготовлением обеда. В качестве топ
лива для очага используются различные дре
весные отходы от приусадебного участка, а 
также кизяк, гузапая (стебли хлопка) и т. п. 

Для выпечки хлеба используют глинобитную 
печь тандыр. Обычно она устанавливается 
под открытым небом. В некоторых домах име
ется по два тандыра — один во дворе и один в 
зимней кухне. В кухне на полках хранится вся 
необходимая кухонная утварь: половник чу-
мич, железная шумовка капкир, нож для 
рубкп мяса ошпичок, деревянный круглый 
чурбанчик кийма-тахта, на котором рубят 
мясо и режут овощи и т. д. Котел накрывают 
деревянной крышкой. Пшцу в котле, если она 
осталась после еды, обязательно перекладыва
ют в другую посуду и никогда в котле не ос
тавляют. После приготовления ПИЩИ котел 
обязательно моют. Существует поверье, что, 
если оставить пищу в котле, в семье не будет 
благодати барака. 

Широко вошла в быт колхозных семей 
алюминиевая и эмалированная посуда; разно
образные кастрюли, миски, кружки и т. д. 
Почти не пользуются старинными чугунными 
кумганами для кипячения воды. Сейчас воду ки
пятят в чайниках ИЛИ самоварах, которые полу
чили широкое распространение среди местного 
населения. Самовары стали распространяться 
здесь после прихода русских. Теперь в любой 
колхозной семье есть самовар, он обязательно 
имеется в приданом каждой невесты. Для еды 
употребляется фарфоровая посуда. В каждой 
семье есть посуда национальная и фабричная. 
Из национальной посуды общераспространенны
ми являются пналы для чая, фаянсовые и фар
форовые глубокие мпекп кося, которые предназ
начаются для жидкой пищи, блюда лаган для 
густой пищи (плова, жаркого, лагмана и т. д.); 
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Рис. 7. Пекарня (лепешечная) в колхозе 

покупная посуда представлена в основном раз
нообразными тарелками. Каждой девушке в 
приданое дается обычно большое количество по
суды, имеющей не только утилитарное значение, 
но используемой н как украшение. Расставляет
ся она в стенных нишах токча. 

Теперь в каждой семье есть металлические 
ложки и ножи, узбеки охотно покупают краше
ные деревянные ложки. 

Примерно такая же кухонная утварь 
используется для общественного питания, и со
стоит она из предметов национального п совре
менного типа: большого чугунного котла, само
вара, двух-трех термосов, в которых развозят 
горячий обед на дальние поля, нескольких каст
рюль, чайника и набора необходимой мелкой 
утварн. 

На нолевом стане хранится посуда н каждого 
члена бригады. 

Детские сады, ясли, пионерский лагерь обес
печены более современным кухонным оборудо
ванием. Для кухонь отводится специальное 
помещение, где всегда поддерживается чистота. 
За чистотой приготовления пищи строго следит 
санитарная комиссия, куда входят врачи и мед
сестры каждого колхоза. 

До революции основу питания большинства 
дехкан составляла растптельная пища, занимая 
«...в среднем 87% всей потребленной семьей 
пищи. Это значит, что употреблялись преиму
щественно сухая лепешка с водой пли чаем, 

в небольшом количестве свежие и сушеные фрук
ты н гораздо реже шурпа или не особенно обиль
ный плов» 17. 

В настоящее время в питании колхозников, 
кроме растительной пищи, большое место зани
мают жиры и мясо. Намного разнообразнее и 
многочисленнее стали продукты питания, упот
ребляемые колхозными семьями. Однп пз них 
семья приобретает в магазинах п на колхозных 
базарах, другие получает со своего приусадеб
ного участка и от домашнего скота. 

Сейчас все большее распространение получа
ют хлеб и хлебо-булочные изделия, выпекаемые в 
городских пекарнях. Хлеб, булочки, разнообраз
ные изделия из теста охотно покупают в район
ных центрах. В колхозах «Правда» и им. Ленина 
работают пекарнн-лепешечные (рис. 7). Лепеш
ки, которые выпекают эти пекарни, отличаются 
хорошими вкусовыми качествами п охотно рас
купаются населением. Но эти пекарни пока еще 
но обеспечивают потребностей населения дан
ных колхозов. Кроме того, покупка таких лепе-
шок па большую семью обходится довольно до
рого, поэтому основой для большинства колхоз
ных семей является хлеб (лепешкн) собствен
ной выпечки исключительно пз пшеничной му
ки. До коллективизации хлеб пз пшеничной 
муки был редкостью для многих дехкан. Такой 

17 «Современный кпшлак Средней Азии. Нназбекская 
волость. Ташкентская область Узбек. ССР», стр. 94. 

142 



хлеб пеклп только в богатых семьях и к празд
никам. В Ннязбатп и Ялламе бедное население 
употребляло хлеб из джугаровой и рисовой 
муки, приготовляемой из рисовой сечки; лепеш
ки пз рисовой муки предпочитали джугаровым, 
они лучше сохранялись, меньше черствели. 
В Байт-Кургане мутга делалась пз проса. Обычно 
же для выпечки хлеба к рисовой, джугаровой 
и просяной муке примешивалось немного пше
ничной муки. 

И в наши дни в колхозных семьях сущест
вует обычай подавать к утреннему чаю свежие 
лепешки. Поэтому рано утром почти во всех до
мах женщины пекут хлеб. Обычно его делают 
из двух сортов: пз заквашенного и пресного те
ста. Для закваски требуется кусок теста, остав
ленный от предыдущей выпечки хамиртуруш. 
Из пресного теста делаются сдобные лепешки 
патир. В них примешивается молоко и баранье 
сало, иногда кладут шкварки, сырой лук. Очень 
любят пирожки самса, которые делают с раз
личной начинкой: из мяса, тыквы, зеленого лука 
и т. д. Во время праздников и семейных тор
жеств пз пресного сдобного теста делают мел
кое пресное печенье бугир-сок, слоеные ле
пешки катлама, пирожки из слоеного теста 
с мясом и луком еараки и разные виды хворо
ста — урама, куштили и т. д. 

Важное место в кухне узбеков занимает мясо. 
По традиции, предпочитается баранина, говяди
ну употребляют меньше, конину реже, а свини
ну не едят совсем. Однако колбасу, куда входит 
свинина или свиное сало, молодые люди едят 
охотно. Сохраняются и традиционные способы 
консервации мяса — его слегка присаливают, а 
потом сушат. Блюда с курицей готовят очень 
редко, в основном как диетическое питание для 
больных. Яйца почти не употребляют. Из дичи 
готовят пищу в основном только в районах, где 
она имеется. Много ее водится в Чпназском р-не, 
по берегам рек Сыр-Дарьи и Чпрчика. Многие 
колхозники этого района хорошие охотники. 
В этих же реках ловят в небольшом количе
стве и рыбу. В пищу ее употребляют в жа
реном виде, и только в семьях, где есть рыбо
ловы. 

Из жиров наиболее распространены расти
тельное масло (хлопковое) и баранье сало. 
Хлопковое масло покупают в магазинах. В не
которых семьях его перекаливают и смешивают 
с бараньим салом. В каждой семье летом откар
мливают одного-двух баранов для мяса и сала. 
Обязательно это делается в семьях, в которых 
осенью или зимой намечается семейное торже
ство. Мясо идет для приготовления разнообраз
ных блюд, а сало в перетопленном виде употреб
ляется в ежедневном питании. 

Молочные продукты служат в основном при
правой к различным блюдам. Широко распро
странено кислое молоко, пресное дается только 
маленьким детям и идет на приготовление неко
торых молочных блюд. Из сливок сбивают мас
ло, а из кислого молока делают сухой сыр курут, 
который запасают на зиму в каждой семье. 

Большое место среди продуктов питания кол
хозного населения занимают различные крупы, 
особенно рис н бобовые — маш, фасоль ловья, 
отчасти горох нохот18, которые запасают в 
семьях сразу на всю зиму. Такие продукты, как 
макароны, вермишель, кондитерские изделия, 
являются новыми для сельских районов Таш
кентской области. Распространяться они начали 
здесь только после установления Советской вла
сти. Очень популярны фабричные кондитерские 
изделия: конфеты, печенье, сушки, сухари, ваф
ли и т. д. Консервы мясные, особенно рыбные, 
употребляются мало. 

Овощи и фрукты колхозники получают со 
своих приусадебных участков. Широко употреб
ляют в пищу виноград, абрикосы, персики, айву, 
а также вишню, черешню, клубнику п т. д. Са
мое большое распространение имеют сейчас ово
щи, завезенные сюда русскими в конце XIX — 
начале XX в. (картофель и помидоры). Карто
фель начал распространяться еще до револю
ции в Чнназе п Байт-Кургане. Эти центры на
ходились на крупных торговых путях и гораз
до быстрее воспринимали все новое. 

Помидоры распространились позднее, после 
коллективизации, а в некоторых отдаленных 
местах, как, например, селении Яллама. п поз
же. Сейчас нельзя себе представить узбекскую 
кухню без этих овощей. Болгарский перец п ка
пуста стали входить в меню колхозных семей 
уже в послевоенные годы. Из других овощей 
широко употребляют лук, морковь, тыкву, огур
цы, издавна выращивают дыни и арбузы. В каж
дом хозяйстве обязательно сажают разнообраз
ную зелень: душистый райхон, которым 
приправляют супы, жидкие похлебки, мяту 
и т. д. 

Овощи и фрукты заготовляют на зиму в су
шеном н свежем виде. Из фруктов сушат абри
косы и виноград. Сушат такя;е помидоры. В 
некоторых домах колхозников делают из вино
града вино мусаллас. 

Из вишен, клубники, айвы, винограда варят 
варенье. В некоторых семьях варят варенье и пз 
лепестков роз (сел. Байт-Курган). Варенье — 
новшество в сельской кухне, его варят в основ
ном в семьях интеллигенции. Раньше вместо 

18 Маш (фасоль) многие сеют у себя на приусадеб
ных участках. 
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пего из сока винограда делали патоку шинни, 
которую и подавали к чаю. 

Соление овощи (капусту, помидоры, .огур
цы) употребляют только в некоторых семьях. 

Предприятия общественного питании — по
левые станы, детские сады, ясли, пионерский 
лагерь — псе необходимое получают нз колхоза. 
Здесь широко используют продукты, которые 
раньше никогда не употреблялись в кишлаках 
и до сих пор не употребляются во многих семь
ях: манная, тленная И гречневая крупы, кофе, 
какао и др. Свежие ОВОЩИ н фрукты поступают 
в детские ясли, сады, полевые станы, столовые 
из колхозных садов. При пионерском лагере 
в колхозе им. XXI партсъезда Чиназского р-на 
ость своп плодовый сад и огород. Небольшие 
огороды есть и около каждого полевого стана. 
Здесь растет разнообразная зелень для припра
вы: лук, огурцы, дыни, арбузы. Все ото очень 
улучшает питание. Несомненно, в общественном 
питании более широко используются разнооб
разные продукты н овощп. Мужчины н мпогие 
женщины с удовольствием употребляют их в 
пищу в столовых и на полевых станах, в то вре
мя как дома нз них готовят не везде. 

Самым любимым кушаньем повсеместно яв
ляется плов. Готовят его по обычному рецепту. 
По типу он относится к ташкентскому, т. е. при 
его приготовлении употребляют меньше воды, 
чем, например, в Самарканде, поэтому плов по
лучается более сухой. 

Из разновидностей плова в Ташкентской 
области следует отметить плов с горохом нохот 
и голубцами гок ош. 

Плов с голубцами делается весной и в летние 
месяцы. Для него используются свежие молодые 
виноградные листья. Мясо для такого плова ру
бится с луком и заворачивается в листья. Затем 
эти голубцы нанизываются на нитку. Плов с го
лубцами из внпоградпых лпетьев делается 
обычно только для семьи. 

В прежнее время плов был пищей зажиточ
ных людей, так как это блюдо дорогое и было не
доступно многим семьям бедняков. Сейчас плов 
в состоянии приготовить любая колхозная семья, 
он готовится в семье однн-два раза в неделю. 

В прошлом в Ннязбаши чаще готовили не 
плов, а рисовую кашу с мясом бутка. Лук н мор
ковь в нее но клали. Такое блюдо распростране
но сейчас у бывших кочевых узбеков (дурмены, 
локайцы), у казахов, киргизов. 

Кроме плова, нз риса и мяса сейчас часто го
товят кашу шавля. В нее также кладут лук, 
морковь, специи. В семье шавлю делают значи

тельно чаще плова. К праздничным кушаньям 
относится и кавардак, называемый местным па • 
селением жаркоп от русского слова жаркое. 
Это жареное мясо с картофелем. Сейчас в жар 
кое часто добавляют макароны. Это блюдо, новое 
для сельских районов, возникло с появлением 
здесь картофеля. Сейчас жаркое является од
ним из любимых кушаний колхозников. 

Любимыми блюдами, которые довольно часто 
готовятся и семье, являются также лагман и 
чучвара. 

Лагман — откинутая лапша, приготовляемая 
из мелко нарезанных длинных полосок теста. 
К такой лапше подается подливка из жаре
ных нарезанных кусочков мяса, картофеля и 
лука. 

Чучвара (пельмени) готовится двух видов. 
Оби-чучвара — пельмени отвариваются в воде, 
вынимаются и подаются па стол, приправлен
ные кислым молоком. Кроме этого, пельмени 
подают и со специально приготовленным буль 
оном. Изысканным блюдом считаются манты — 
большие пельмени, которые готовят на пару. 
В особо торжественных случаях делается но-
рын — блюдо, распространенное у тюркских ко
чевых народов (казахов, киргизов). Готовится 
оно нз отваренных н остуженных сочней. Сочни 
затем мелко режутся в виде лапши и смеши 
ваются или с кусочками вареной конской кол
басы >:азы, или с отварным копекпм мясом. В 
него добавляется большое количество мелко на
резанного сырого лука. Едят норын как в хо
лодном виде, так и в горячем, его подают зали
тым горячим бульоном, в котором варилось 
мясо. Норын обычно готовят мужчины на ве
черинках гап и тукма. 

В редких случаях готовят крепкий мясной 
бульон с кусками жирного мяса кайнатма шур-
ва. Это блюдо широко распространено у каза
хов, киргизов, узбеков-дурмепов, локайцев. 

Традиционными для Ташкентской области 
являются блюда нз маша. Их готовят в виде 
похлебки с мясом и как густые каши мошова 
или мошкичири. В жидком виде такие блюда 
всегда подаются с кислым молоком, к густым 
готовится подливка нз жареного лука, кусочков 
мяса и картофеля. Иногда готовят похлебку из 
маша и тыквы мошковок. Делают ее с мясом 
и без него. Подается она без кислого молока. 

Изредка по желанию членов семьи готовит 
си жидкая похлебка нз джугары (род сорго), 
называемая гужи. Варится она на воде. В зим 
нео время ее едят в горячем виде, приправляя 
перекаленным растительным маслом или сыром 
курут. Летом едят холодпон. Перед употребле
нием в нее кладут кислое молоко, в таком виде 
она носит название ачитма-гужа. Похлебка из 
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джугары раньше была ежедневной пищей боль
шинства дехкан, в бедных семьях ее варили 
утром и вечером. Сейчас ее почти не употреб
ляют. 

В отношении всей национальной: пищи мож
но сказать, что она готовится всегда очень ост
рой, с большим количеством перца, лука, поми
дор и душистых трав (райхон, мяты, кореандра, 
укропа п т. д.). Как обязательная прпправа для 
многих блюд идет кислое молоко. Из молочных 
национальных блюд в семьях изредка готовится 
рисовая молочная каша, рисовый молочный суп 
и т. д. 

К чпслу специальных блюд, употребляемых 
только в определенных случаях, относится 
ата.ш — мучная болтушка. Ее дают женщинам 
в первые днп после родов. Некоторые народные 
кушанья, имевшие в прошлом ритуальное зна
чение, употребляются сейчас как обычные. 
К такпм относятся сладкий мучной кисель хол-
вай-тар и тонко раскатанные жаренные в масле 
лепешки чалпак, юбка. В прошлом их готовили 
как поминальные блюда, посвящаемые духам 
умерших. Сейчас чалпак готовят в торжествен
ных стучаях — на бешик-туй, поминках и т. д. 

До наших дней сохранился обычай приготов
ления весеннего традиционного киселя сума-
лак — мучной кисель с солодом. Готовят его 
исключительно женщины. Носит это обществен
ный характер, так как в его приготовлении 
принимают участие многие путем внесения пая 
в виде некоторого количества муки, сала, дров 
и т. п. 

Помимо традиционных национальных блюд, 
постепенно входят сейчас в рацион питания и 
блюда, заимствованные у других народов, в пер
вую очередь у русских. Таковыми являются 
борщ или суп с капустой карам шурво, голуб
цы из капусты дулма, фаршированный перец 
и т. д. Пока что их употребляют только в семьях 
интеллигенции и колхозников, тесно связанных 
с городом. 

Пример Ташкентской области, наиболее раз
витой в экономическом и культурном отноше

нии, показывает, как происходит в наши дни 
процесс тесного взаимовлияния городской и 
сельской культур. Создаются общенациональные 
черты культуры и быта, характеризующие со
циалистическую действительность. В этом от
ношении большую роль играет влияние русско
го народа. Особенно ярко эти черты можно 
проследить в материальной культуре — жилище, 
одежде и пище. Прежде всего, перестраивают
ся старые узбекские кишлаки по генеральным 
планам реконструкции селений. Они электри
фицируются п газифицируются; асфальтируют
ся и озеленяются улицы, в результате чего 
кишлаки приобретают вид городских посел
ков. 

Новые типовые дома со всеми удобствами 
сейчас все более прочно входят в быт узбеков-
колхозников. Однако их строят, учитывая на
циональные особенности сельского жилища уз
беков Ташкентской области. 

Быстрыми темпами идет процесс изменения 
традиционного узбекского костюма как муж
ского, так п женского. В нем наибольшее влия
ние оказывает городская культура, а также 
возросшее благосостояние и материальные воз
можности узбеков-колхозников. В мужском ко
стюме происходит замена национальной одежды 
европейским костюмом. Более консервативные 
формы сохраняет женская традиционная одеж
да, но и она особенно в последние годы подвер
глась значительным изменениям, в которых 
главную роль играет городская национальная 
мода. 

В отношении пищи можно сказать, что, 
сохранив свою национальную специфику, она 
стала намного разнообразнее и каллорийнее, 
обогатившись за счет новых продуктов и новых 
блюд, заимствованных у других народов нашей 
страны. 

Таким образом, на основании приведенных 
материалов можно видеть, как происходит про
цесс ликвидации социально-экономических и 
культурно-бытовых различий между городом и 
деревней. 

10 Заказ -NS 225 



КОВРОВОЕ ТКАЧЕСТВО ТУРКМЕН 
ДОЛИНЫ СРЕДНЕЙ АМУ-ДАРЬИ 

А. Н. ПИРКУЛИЕВА 

Старинные п некоторые современные произ
ведения широкой массы ковровщиц, как и неко
торые другие предметы домашнего промысла п 
ремесла туркмен, являются весьма важным ис
точником для познания исторического пути, 
пройденного туркменским народом, для выясне
ния его этногенеза и тех элементов, из которых 
сложилась его национальная культура. 

Однако до настоящего времени изучение 
коврового производства и орнаментики различ
ных ковровых изделий было далеко не полным. 
Такие группы туркменского народа, как керкпн-
ская и другие группы туркмен бассейна средней 
Аму-Дарьи, остались не обследованными. 

Причину такого положения можно видеть в 
том, что ковры п ковровые изделия туркмен до
лины средней Аму-Дарьп не считались по каче
ству лучшими коврами, как, например, салор-
скпе, текинские, помудские, и им до настоящего 
времени не придавалось должного значения. 

Другой причиной было то, что до Великой 
Октябрьской социалистической революции и на
ционального размежевания республик админи
стративно туркмены, жпвущпе в долине средней 
Аму-Дарьи, входили в состав Бухарского ханст
ва, в то время как наибольшее внимание иссле
дователей привлекало ковроткачество туркмен 
Закаспийской области. 

Настоящая статья является первой попыткой 
изучения ковроткачества туркмен долины сред
ней Аму-Дарьи. 

Бассейн средней Аму-Дарьп занимает во
сточную часть Туркменской ССР. Он охватывает 
территорию Дейнауского, Чарджоуского, Саят-
ского, Керкпнского, Ходжамбасского и других 
районов, общей площадью 93,5 тыс. кв. м '. До 
победы революции в Бухаре (сентябрь 1920 г.) 

1 «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. 
Туркменская ССР». М., 1963, стр. 11. 

эта территория свыше 300 лет была частью фео
дального Бухарского эмирата. Население эмира
та, по данным И. П. Магпдовпча, отличалось 
большой пестротой родоплеменного п этническо
го состава2. В этом отношении не составляла 
исключение и долина Аму-Дарьи. Здесь, как это 
показано на карте дореволюционного родопле
менного расселения туркмен п узбеков, насчи
тывалось свыше 30 племенных групп туркмен, 
около 60 наиболее крупных их родовых подраз
делений, 16 обособленных групп узбеков и око
ло десятка других народов 3. 

После победы революции в Бухаре бассейн 
средней Аму-Дарьп вошел в состав Бухарской 
Народной Республики, а прп национальном го
сударственном размежевании (ноябрь 1924 г.) 
был присоединен к Туркменской ССР. 

По данным Всесоюзной переппсп населения 
1959 г., на средней Аму-Дарье чпслптся 320,8 
тыс. чел., в том числе туркмен 207,8 тыс.. плп 
64,8%, русских 49,9 тыс., плп 15,6%, узбеков 
35,1 тыс., илп 10,9% 4. Плотность населения 
в долине средней Аму-Дарьп, составляя 
в среднем около четырех человек на 1 кв. км, 
сильно варьирует в завпспмостп от прпродно-
географпческпх и экономических условий. Наи
более густо заселена земледельческая полоса 
между Аму-Дарьей и песками. Здесь на 1 кв. км 
приходится от 30 до 100 чел. В районе же от
гонного животноводства южных Кара-Кумов 
плотность населенпя составляет не менее одно
го человека на 1 кв. км. 

2 «Материалы по районированию Средней Дзпп». 
кн. 1; «Территория и население Бухары п Хорезма», 
ч. 1, Бухара — Ташкент, 1926, стр. 285 и др. 

3 Я. Р. В п н ни ко в. Родоплеменной и этнический 
состав населенпя Чарджоуской области Туркменской 
ССР п его расселение. «Т1ШАЭ АН Туркм. ССР», серия 
этногр., т. VI. Ашхабад, 1962, карта. 

4 «Народное хозяйство Туркменской ССР. Статисти
ческий сборник». Ашхабад, 1963, стр. 20. 
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Население исследуемого района в XIX — на
чале XX в., как и в более ранний период, зани
малось орошаемым земледелием, отгонным жи
вотноводством, шелководством, домашними про
мыслами и отчасти ремеслами. Хозяйство здесь 
почти до присоединения Средней АЗИИ К РОССИИ 
НОСИЛО натуральный п полунатуральный харак
тер. В этих условиях домашние промыслы в 
жизни туркмен играли важную роль. Из домаш
них промыслов наиболее распространенными 
были ткачество ковров и валяние войлока. 

Широкое использование войлока, ковров и 
различных ковровых изделий у туркмен, как и 
других народов Средней Азнп, является тради
цией, тесно связанной с характером народпого 
быта. Наиболее ценились ковры и ковровые из
делия за их исключительную прочность и красо
ту. Туркменские ковры отличаются необычайно 
богатой по свопм оттенкам красочпой гаммой, 
простыми ритмичными узорами и отчетливой их 
композицией. Ковроткачество справедливо назы
вается в литературе подлинно народным искус
ством. Этим искусством владели туркменки 
болыппиства родоилеменпых групп. «Искусные 
труженицы-туркменки, — говорится в «Истории 
Туркменской ССР»,— бережно сохраняли и пе
редавали новым поколениям дочерей и внучек 
свое высокое мастерство» 5. Вследствие замкну
тости женского домашнего производства в каж
дой обособленной родоплеменной группе турк
мен складывались своп традиции ковроткачест
ва, своп технологические приемы. Передаваясь 
из ноколепня в поколеппе, они определили свое
образие комплексов узоров каждого более пли 
менее крупного подразделения туркмен. По ор
наменту it технике ковротворчества различают 
текинские, сарыкскпе, йомудскпе, човдурскпе, 
арсарннскпе (включая кпзыл-аякскне, бешпр-
скпе, арабачннскце и др.) ковры6. Однако, по 
утверждению В. Г. Мошковой, «ковровая орна
ментация туркмен представляет собой едпную 
стилистическую группу, несмотря на все локаль
ные и племенные разлцчпя» 7. По ее наблюде
ниям, «...наиболее четко племенпая орнамента
ция представлена у тех племен Туркмении, ко
торые в наибольшей степени сохранили своп 
внутриплеменные связи, традиции и террито
рии» 8. 

Историко-этнографическое изучепне ковров, 
ковровых изделий и их орнаментики является 
одной из важных задач этнографии, оно пред-
ставляет не только большой научный интерес, 

s «История Туркменской ССР», т. 1, кн. 1. Ашхабад, 
1957, стр. 363. 

с «История Туркменской ССР», т. 1, кп. 2, стр. 64. 7 В. Г. Мошкова. Племенные «голи» в туркмен
ских коврах. СЭ, 1946, № 1, стр. 148. 

' Там же. 

но п имеет большое значенпе в свете поставлен
ных Программой КПСС задач в области всемер
ного развития народного декоративного и при
кладного искусства п значительного расширения 
сети предприятий, обслуживающих бытовые 
нужды населения. 

Этнографические материалы по народному 
прикладному искусству при сопоставленпи их с 
другими историческими источниками служат 
свидетельством древности и самобытности на
циональной культуры туркмеп. Вместе с тем 
они дают возможность глубже попять особенно
сти культуры даже в те периоды истории, о ко
торых имеются лишь беглые упоминания. 

Первые известия о туркменских коврах на
ходим в работе Марко Поло, посетившего в кон
це XIII в. Туркменистан и другие страпы Восто
ка. Сообщая о туркменах и Туркмении, оп отме
чает, что «выделываются тут самые тонкие и 
красивые в свете ковры, а также ткутся отмен
ные богатые материи краспого и другого цветов, 
много и других вещей изготовляется здесь»9. 
Изображения стилистически близких к коврам 
Туркменистана XIX в. средневековых туркмен
ских ковров, сделанные несомненно с натуры, 
представлены у Лпппо Меммп (1350 г.) и Нико
ло Буопакорсо (1380 г.) 10. Такие ковры изобра
жены также па одной из фресок собора в Пис-
тойе, написанной в 1475 г. художником Лорепцо 
дп Кредн". Упоминания о туркменских коврах 
встречаются и в записках некоторых путешест
венников более позднего периода. С середины 
XIX в. начали появляться научные сообщения 
о коврах туркмеп и других народов Средней 
Азии, сопровождаемые красочными иллюстраци
ями. Так, в работе H. E. Симакова «Искусство 
Средней Азии» (1883 г.) показаны в красках 
преобладающие типы узоров на туркменских 
коврах (табл. 5, б, в), типы узоров па паласах 
(табл. 6, а), мотивы орнамепта па подпругах и 
тесемках (табл. 6, б). Но. к сожалению, автор не 
указал, где и какими локальными группами 
туркмен были произведены публикуемые им 
ковровые изделия. 

iB 1902 г. генерал А. А. Боголюбов (началь
ник Закаспийской области в 1899—1901 гг.) 
представпл па кустарную выставку, организо
ванную в Таврическом дворце в Петербурге, 
богатую коллекцию ковров, преимущественно 
туркменского производства, а в 1908 г. издал 
альбом «Ковровые изделия Средпей Азпи», со-

9 И. Я. M к н а о в. Путешествие Марко Поло. Изв. 
РГО. СПб., 1902, гл. XII, стр. 26, 27. 

10 Н. Е. С и м а к о в. Искусство Средпей Азии. СПб., 
1SS3. 

11 С. М. Д у д и п. Ковровые пзделия Средней Азии. 
Сб. МАЭ, т. VII. Л., 1928, стр. 74. 
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стоящий из 22 страниц текста, 36 листов таб
лиц и 7 фотографий, изображающих ковры, па
ласы, псреметшле сумки и некоторые другпе 
изделия. К альбому приложены этнографиче
ская и копровая карты. На издание большой 
статьей откликнулся А. Л. Семепов '2. 

Содержание статьи Л. Л. Семспова выходит 
за пределы критического рассмотрения текста, 
таблиц н карт в альбоме Л. Л. Боголюбова. Ав
тор статьи »нес значительные поправки в этно
графическую и ковровые карты, дал свою клас
сификацию, уточнил места производства, этни
ческую принадлежность, местные термины и 
наименования ковров. Вместе с тем он привел 
интересные сведения о неточности н искажении 
орпамента н терминологии, допущенные в аль
боме Л. Л. Боголюбова. 

Содержательную рецензию на альбом 
А. А. Боголюбова поместил в «Этнографическом 
обозрении» Н. И. Веселовскпй |3. При общей 
положительной оценке издания оп отметил и 
значительные недостатки. В то же время, упре
кая автора альбома за неудачное объяснение 
коврового орпамента, рецепзент сам допустил 
серьезную ошибку. Н. И. Веселовскпн утверж
дает, что ковровый орнамент туркмен возник 
под влиянием Персии, Кавказа и Малой Азии, 
что является искажением исторической истины. 

Как отмечалось выше, ковроткачество было 
одной из основных отраслей домашнего .произ
водства женской части населения, положение 
которой характеризовалось большой замкнуто
стью. Справедливо рассуждает А. Фельксрзам: 
«Поразительное разнообразие и красота восточ
ных ковров (в основном туркменских.—А. П.) 
находит свое объяснение главным образом в том, 
что почти все опн являются произведениями 
домапшего труда и предназначались исключи
тельно для собственного домашнего обихода; 
при этом изготовляли их не спеша, без мысли о 
скорейшей наживе, не думая о требованиях за
казчика. Такая свобода в работе, границы ко
торой определялись лишь пределами знания и 
умения исполнителен, давала тот простор твор
чества, который мы встречаем на восточных 
коврах» '*. По его мнению, бездорожье и труд
ность сообщений (пз-за постоянной между собой 
борьбы туркмен), племенная обособленность 
явились причинами локализации, традиций 
п художественных направлений. Упорная при-

12 А. А. С е м е п о в . Ковры русского Туркестана. 
«Этнографическое обозрение», 1911, Л1 1—2. 

13 Н. И. В о с е л о в с к и ji. Рецензия на работу «Коп
ровые изделия Средней Азии» нз собрания, составлен
ного А. А. Боголюбовым. «Зап. Восточн. отд. РГО->, 
т. XX, вып. 1. СПб., 1910, стр. 99. 14 А. Фельксрзам. Старинные ковры Средней 
Азии. «Старые годы», 1914, октябрь — декабрь, стр. GO. 
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вержеппость к стародавним обычаям и привыч
кам, консервативное направление духовпого 
мира в связи с суевериями и предрассудками — 
вот те факторы, которые обусловили и сохрани
ли до наших дней большинство орнаментальных 
форм на ковровых изделиях '5. Разделяя основ
ные соображения, которые вполне согласуются 
с собранными нами во время экспедиции этно
графическими материалами, можно уверенно 
утверждать, что своеобразие орнамента было 
также результатом этнических различий. Нельзя 
согласиться с Л. Фелькерзамом в том, что ковро
вый орнамент туркмен возник под влиянием 
Персии, Кавказа и Малой Азии. 

Возвращаясь к характеристике альбома 
А. А. Боголюбова, приведем вполне справедли
вую, на наш взгляд, оценку, данную С. М. Дуди-
ным, который пишет: «Атлас Боголюбова при 
всей роскоши (большие листы, факсимильное 
воспроизведение рисунков с оригиналов) стра
дает большими недостатками. Прежде всего он 
воспроизводит не самые ковры, а рисунки с них. 
сделанные частью акварелью, частью гуашью. 
На них пе только не передается материал ковра 
и игра тонов их, но самый рисунок орнамента 
часто спутан и может поэтому ввестп в заблуж
дение исследователя. Особенно в этом отноше
нии грешат воспропзведеппя старых салорекпх 
«чувалов» и «мафрачей», в которых рисунок от
личается значительной тонкостью п при умень
шении безусловно теряет в точности при малей
шей цебрежпости или пепонпмаппп со стороны 
рисовальщика» ,6. Цветные гаммы и тона рисун
ков взяты не с каждого конкретного образца, а 
передапы схематично. Поэтому в альбоме не 
нашло правдивого отражеппя характерное для 
ковров сочетание богатства красок с четкостью 
рисунков ". 

Добавим от себя, что А. А. Боголюбовым до
пущены поточности в классификации ковров. 
Например, ковровые изделия, изображеппые на 
табл. 28, 32 и некоторых других, ошибочно на
званы кнзыл-аякекпмн и бешпрекпмл, тогда как 
на самом деле в альбоме отсутствуют образцы 
эрсарпнеких ковровых изделий. Такие неточно
сти, несомненно, явились следствием того, что 
А. А. Боголюбов па месте не бывал; ковровые 
изделия он приобретал через посредство торгов
цев, а племенную принадлежность их определял 
при помощи недостаточно компетентных лиц. 

Несмотря на допущеппые неточности и иска
жения красок цветовой гаммы ковров, альбом 
А. А. Боголюбова, являясь первым подобного 

15 Там же, стр. 60, 61. 
16 С. М. Д у д и п. Указ. соч., стр. 74. 
17 Там же. 



рода собранием по среднеазиатским коврам п 
Росспи, для своего времени имел важное зна
чение. 

Большими погрешностями и пскаженпямп 
страдает приложенная к альбому этнографиче
ская ковровая карта Средней Азии, составлен
ная Ф. Михайловым под редакцией автора альбо
ма А. А. Боголюбова. На карте показано расселе
ние народов в целом ряде областей. Родоплемен-
ной и этнический состав населения в большинст
ве случаев дан неправильно, особенно же на ис
следуемой нами территории в долине средней 
Аму-Дарьп. Судя по карте Ф. Михайлова, всю 
эту территорию, за исключенном двух узбек
ских ареалов, занимали эрсаринцы. В действи
тельности же эрсаринцы жилп лишь к юго-
востоку от Ламбе и северной границы Ходжам-
басского р-на. Там, где на правом берегу Аму-
Дарьи на карте показаны узбеки, в действи
тельности же жили туркмены-салоры и под
разделение эрсаринцев улуг-тепе, а на левом 
берегу — туркмены-эрсары, хабат и мукры. 

Территорию современного Дейнауского и 
Чарджоуского районов занимали не эрсаринцы, 
а салоры, ата, арабачп, баяты, хыдырэлп, чан-
дыр, саятлп, сакарли, эскп, а также некоторые 
локальные группы узбекского населения. Несмо
тря на все эти неточности, карта Михайлова-Бо
голюбова оставалась лучшей, чем все издавав
шиеся до 1924 г. 

Более обстоятельным исследованием турк
менских ковров является цитированный выше 
труд А. Фелькерзама «Старинные ковры Сред
ней Азии». Автор сделал попытку проследить 
происхождение и развитие ковровой орнамен
тики и коврового производства у пародов Сред
ней Азии. Он приводит ценные исторические 
сведения о некоторых крупных племенах турк
мен, узбеков, киргизов, казахов и каракалпаков, 
занимавшихся производством ковров, показы
вает технику производства различных видов ков
ровых изделий, способы окраски ковровой пря-
жц ц освещает некоторые другие вопросы, свя
занные с искусством ковроткачества. Именно 
поэтому рассматриваемый труд п до настоящего 
времени не утратил своей ценности. 

Краткая справка о технике изготовления 
ковров дана в работе Р. Карутца 1S, которой и 
завершается перечень посвященных ковроделию 
исследований, изданных в середине XIX — на
чале XX в. 

Первым крупным исследованием, опублико
ванным в советское время, является труд 
С. М. Дудина «Ковровые изделия Средней 

" Р. К а р у т ц. Среди киргизов н туркмен на Ман
гышлаке. СПб, 1910, стр. 24—27. 

Азии» ,9. Помимо анализа литературных данных 
и собранных им материалов и коллекций, автор 
дает критический разбор упомянутых выше 
работ А. А. Боголюбова и А. Фелькерзама, 
статьи А. А. Семенова, рецензии Н. И. Весе-
ловского н некоторых других публикаций. 
С. М. Дуднн приводит большой сравнительный 
материал по ковровым изделиям Средней Азии 
и особенное внимание уделяет коврам туркмен. 

«Средп среднеазиатских ковровых изделий 
изделия туркмен,—пишет С. М. Дуднн, — явля
ются наиболее совершенными п по добротным 
качествам, и по своим декоративным достоин
ствам. Причина этого, помимо всего прочего, по 
моему мнению, заключается в том, что у турк
мен тканье ковров насчитывает за собой не
сколько столетни н, таким образом, является 
самым древним не только в Туркменистане, но, 
может быть, и вообще в Средней Азии» 20. 

По мнению С. М. Дудина, лучшими образ
цами ковроткачества, подлинными произведе
ниями старинного туркменского народного ис
кусства, являются салорекпе ковры, ковры те
кинцев Мургаба и Копет-Дага, салоров Серахса, 
номудекпе, кнзыл-аякскне и бепшрекие21. 
Однако в работе С. М. Дудина встречаются по
грешности, в частпостп неправильные опреде
ления племенной принадлежности некоторых 
ковровых изделий. 

Исследованию туркменского ковроделия по
святил несколько статей О. Пономарев22. В ос
новном правильно описывая технику тканья, 
красочную гамму ковров, автор вследствие 
незнания туркменского языка допустил ряд 
существенных искажений в терминологии ков
ровой орнаментики. Например, вместо термина 
гель, которым обозначается ковровый узор, он 
употребляет слово «кель», означающее озеро. 
Отсюда у него возникло представление о том, 
что узор центрального поля в текипекпх коврах 
изображает озеро в песках, где в зарослях 
водятся птицы, дикие кабаны и другие жи
вотные. 

Название орнамента тазы куйрук он объяс
няет, как «новый хвост», предполагая, что есть, 
видимо, и старый23. Тазы куйрук в понимании 
туркмен означает хвост охотничьей борзой 
собакп. 

19 С. М. Д у д и н . Указ. соч., стр. 71—155. 
20 Там же, стр. 111. 
2> Там же, стр. 115—132. 
22 О. П о н о м а р е в. Мотивы туркменского орнамен

та. «Туркменоведение». Ашхабад, 1931, Л* 7—9; О н ж е. 
Как делается ковер. «Туркменоведенпе». Ашхабад, 1931, 
je 10—12; On же . Три момента. «Туркменоведение», 
Ашхабад, 1931, № 3—4. 

23 О. П о н о м а р е в . Мотивы туркменского орнамен
та, стр. 92. 
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Интересна статья В. Тихонович «Культура 
туркменского орнамента» 2А. Только автор оши
бочно утверждает, что красочная гамма турк
менских копров ограничивается семью-восемью 
тонами. Такое утверждение опровергают об
разцы старинных и современных ковров, рас
цветка узоров которых отличается множеством 
разнообразных оттенков. 

Е. В. /Куравлева и В. Н. Ченслев25, описы
вая ковры-панно и номудскпе паласы, к сожа
лению, не касаются эрсарннского ковротка
чества. 

Из работ более позднего периода следует 
назвать исследование Ф. А. Гогеля 26 и упомя
нутую выше краткую, по обстоятельную и со
держательную статью В. Г. Мошковой2". На 
основе полевых исследований, знания музейных 
коллекции и анализа литературных источников 
В. Г. Мошкова в исторической последователь
ности осветила происхождение и развитие 
туркменского коврового искусства и в частности 
коврового орнамента всех основных племен
ных подразделений туркмен. По сообщению 
В. Г. Мошковой, в прошлом туркмены племени 
арабачн изготовляли ковры с орнаментом гоук 
нусга, у которых впоследствии их заимствовали 
племена човдур. живущие в Ташаузском рай
оне. Ковры с таким орнаментом изготовляли 
в прошлом, а также изготовляют и в настоящее 
время туркменки Керкннского района долины 
среднего течения Аму-Дарьи, которые назы
вают тоук нусга, а иногда гангра гель. Эту общ
ность орнамента можно объяснить их культур
ными связями, а также общими этническими 
элементами в составе обоих племен в период 
их жизни на Мангышлаке. 

Ценнейший источник для нашего исследо
вания представляет альбом «Ковры Туркмен
ской ССР» 28. 

Из приведенного литературного обзора вид
но, что ковровое производство туркмен долины 
средней Аму-Дарьи пи в прошлом, ни в совет
ское время еще не было пока предметом спе
циального изучения. Между тем нсторпко-этно-
графнческое изучение ковровых изделий как 
предметов домашнего производства и народного 
прикладного и декоративного искусства дает 
возможность с большой глубиной понять осо
бенности культуры в отдаленном прошлом. 
Ковровые изделия, особенно старинные, с их 

2* В. Тихонов и ч. Культура туркменского орна
мента. «Туркменоведение». Ашхабад, 1930, J45 4—5. 

25 Е. В. Ж у р а в л е в а н В. Н. Ч е п е л с в. Искус
ство советской Туркмении. М., 1934. 

26 Ф. А. Г о г е л ь . Ковры, М., 1950. 
27 В. Г. М о ш к о в а . Племенные «голи» в турк

менских коврах. 28 «Ковры Туркменской ССР». М, 1952. 

красочным орнаментом представляют собой та
кой материал, который наиболее ярко отражает 
характерные черты туркменской национальной 
культуры и специфические особенности, свой
ственные культуре отдельных племенных и ло
кальных групп, вошедших в состав туркмен
ского народа. Старинные ковровые изделия мно
гих подразделений туркмен являются кат; бы 
своеобразным паспортом, свидетельствующим 
о родоплемеппой принадлежности их соз
дателей. 

Автор данной статьи ставит перед собой за
дачу по возможности полнее описать различные 
виды ковровых изделий арсарипцев, каркьш, 
мукры. хатаб и некоторых других локальных 
групп туркмен долины средней Аму-Дарьи, 
дать анализ их орнамента, изучить терми
нологию. 

В нашу задачу входит также описание тех
ники ковроткачества. Наконец, мы поставили 
себо целью не только исследовать специфиче
ские особенности, обусловленные родоплемеппой 
принадлежностью мастериц, но и проследить 
общность культуры изучаемых групп туркмен 
с культурой соседних народов. 

В основу работы положен полевой этногра
фический материал, собранный автором вовремя 
сплошного этнографического обследования турк
менского населения долины средней Аму-Дарьи 
в 1957—1963 гг. 

Основными методами при сборе полевого 
материала были опросы пожилых, наиболее 
опытных ковровщиц, 'непосредственное наблю
дение за процессами ковроткачества, изготов
ления и окраски пряжи, сопровождавшиеся за
писями объяснений ковровщиц. Производились 
таки;е зарисовки и фотографирование различ
ных ковровых изделий и их орнаментов. 

Кроме полевых материалов автором исполь
зованы архивные данные и литературные 
источники. 

* * * 
В быту туркмен были широко распростра

нены, по-видимому, с давних пор различные 
ковровые изделия. Ими почти повсеместно ук
рашали жилища и особенно юрту. По ее решет
чатым стенкам тэрим развешивали ковровые 
чувалы и торбы с большими кистями (рис. 1, 1), 
а таки;е различной ширины декоративные до
рожки (рис. 2, 2). Ковровыми дорожками 
скрепляли деревянный остов юрты, а также 
опоясывали снаружи ее войлочное покрытие. 
Пол покрывали орнаментированными паласами 
или коврами. Обилие ковровых украшений за
висело, конечно, от достатка хозяев. Кроме 
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Безворсовый чувал Ходжамоасского района (2). Фрагмент ворсового ковра 
туркмен Керкинского района (2) 

ковровых переметных сумок хурджум, в быту 
широко используются различные по размеру, 
качеству и назначению мешочки чанак-гап для 
посуды, соли дуз халта, ложек чемче гап, а 
в прошлом и для украшения свадебного кара
вана, увозившего невесту в дом мужа. 

Народные цредания зрсарннцев, как и почти 
всех других групп туркмен, а также публикации 
ряда исследователей коврового искусства Сред
ней Азии свидетельствуют о том, что старинные 
туркменские ковровые изделия являются луч
шими ио своей красоте и качеству но сравне

нию с туркменскими коврами последних лет. 
Прямым подтверждением сказанного являются 
сохраняющиеся до eux пор старинные ковровые 
изделия туркмен, например ковры, чувалы, 
торбы, хорджумы, изготовленные еще в 80-х го
дах XIX в. Однако лучшими, можно сказать 
уникальными, по орнаменту, красочному соче
танию узоров являются выявленные н описан
ные нами чувалы и торбы, которых насчитыва
ется более десятка. 

Все сказанное выше о старинном туркмен
ском изготовлении ковровых изделии относится 
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Рис. 2. Ворсовый чувал Керкынского района (i). «Туниук юп» Ксркипского района (2). 

Орнаментированная безворсовая торба {3) 

и к обследованной намп группе туркмен, живу
щих в долине среднего течения Аму-Дарьи. 
Ковровые пзделия вырабатывались во всех 
кишлаках эрсарннцев, ио главными центрами 
являлись Кпзыл-Аяк, Бешнр, Чаршанга. По рас
сказам 111-летней Огулхаллы и ее мужа 
114-летнего Рахмана Гандымовых, жителей по
селка совхоза Саятского производственного уп
равления, а также 110-летнего Огулмурата из 
колхоза им. К. Маркса Карабекаульского про
изводственного управления и других пожилых 
н опытных ковровщиц, каждая ковровщица, 
работая на дому, не спеша, с особой любовью и 
тщательностью изготовляла ту пли иную ковро
вую вещь для своей семьи, а девушки-неве
сты — в приданое. 

«Прекрасно вытканные небольшие коврики 
«мафрачи»,— писал С. М. Дудин,—поражали 

тонкостью п ровностью пряжн, тщательностью 
вязки ворса, отчетливостью и тонкостью ри
сунка» 29. 

Туркменские ковровщицы для изготовления 
пряжи использовали хорошо вымытую овечью 
шерсть весенней стрижки. Пряжу окрашивали 
растительными красителями, полученными до
машним способом и дававшими прочную, доб
ротную и очень гармоничную цветовую гамму. 
Красители нилъ и кошениль покупали на рын
ке. Именно поэтому эрсарпнские, да и вообще 
туркменские ковровые изделия не только иоль-
зовалпсь широким спросом среди господству
ющего класса и зажиточной части населения 
Бухарского ханства, по и получили мировую 
известность. 

29 С. М. Дудпн. Указ. соч., стр. 83. 
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Рис. 3. Орнаменты на ворсовых чувалах Карабекаульского района 

а — орнамент «гыяк»; б — орнамент ыгызляр; в — «догаджик» и «яшыл пылчак» (крестообразный мо
тив); г — орнамент «гочанак»; 3 — орнамент «бостаныа; е — орнамент «догаджик»; ж — орнамент 

«пуренчек гуль»; з — орнамент «улы чувал гель»; и — схема вязки узлов ворса; 
. к — орнамент «гаинак» 

Ковровые пздолпя эрсарпнцев, изготовляв
шиеся для собственных надобностей семьп, 
иногда обменивались на другие предметы быта. 
С развитием товарно-денежных отношений они 
стали поступать на рынки Бухары, Карши, 
Чарджуя и других городов Бухарского хан
ства. Некоторая часть ковровой продукции по
падала в эти города в результате хищения и 
во время захватнических походов ханских 
войск против туркмен. 

После присоединения Средней Азии к Рос
сии спрос на ковровую продукцию резко повы

сился. Ковроткачество пз домашнего производ
ства пачало превращаться в ремесло. Ковровые 
изделия стали предметом оживленной торговли. 
Они все в большом количестве поступали на 
рынки Туркестана, Росспп, Кавказа, Турции 
н Ирана30. Оживленная торговля коврами, по
гоня предпринимателей за высокой прибылью 
обусловили увеличение производства ковров за 
счет спиженпя их качества. Растительные кра
сители сталп заменяться более дешевыми, 

ГЦА ТССР, ф. 61G, оп. 1, д. 2, лл. 123, 124. 

153 



Рис. 4. Изготовление пряжп нз шерсти 

анилиновыми красками, привозимыми пз Рос
сии. Ковровщицы, работая па заказчика-пред
принимателя, не имели возможности ткать ков
ровые изделия с прежней тщательностью. 

Вернемся, однако, к самому процессу про
изводства. Овечью шерсть, предназначенную 
для пряжп, тщательно промывали в холодной 
воде. После просушки ее расчесывали на спе
циальном кустарном деревянном гребне с же
лезными зубьями юн дарак. При расчесывании 
шерсти туркменки садились па подстплку, по
ложенную па землю, и ногами придерживали 
юн дарак, а двумя руками па железных зубьях 
расчесывали шерсть. 

Из расчесанной шерсти скручивали не осо
бенно толстые длинные жгутики пшиге. Для 
удобства прядения ппшге обычно наматывают 
на левую руку (рис. 4). Пряли при помощи при
митивного деревянного веретспа иг. Пряжу из
готовляли трех видов: для основы, для утка и 
для ворса; все они существенно различались по 
толщине, плотности крутки и прочности на 
разрыв. Для основы требовалась более толстая 
крепкая пряжа. Она должна была выдерживать 
большое количество сильных и тяжелых уда
ров ковровым гребнем дарак при уплотнении 
утка и нетель, образующих ворс. Для утка при
менялась значительно более тонкая пряжа и 
даже с меньшей плотностью крутки, но тоже 
достаточно прочная на разрыв. Пряжу для ворса 
изготовляли пз лучшей шерсти с еще меньшей 
плотностью крутки, чем для утка, так как тре
бовалось, чтобы после вязки ряда узлов и 

стрижки отга раскручивалась, и ворс принимал 
бархатистый вид. 

Пряжу наматывали небольшими клубочками 
юмак, а затем скручивали в две нити на то.м же 
веретене. Нити для основы и утка наматывали 
небольшими клубками и оставляли не окрашен
ными. Пряжу для ворса окрашивали в разные 
цвета и сушили, а затем наматывали клубочки. 
Перед крашением пряжу протравляли, напри
мер, иногда для этого применялась зола ашгмр 
от саксаулового дерева. 

Способы крашения пряжи для ковров расти
тельными красителями несомненно вырабаты
вались веками. В них скрыта тайна удивитель
ной прочности расцветки ковров ire толь
ко туркмен, но и других народов Средней 
Азпп. 

В Керкнпском районе пожилые ковровщицы 
(64-летняя Вике Рахимова, 76-летняя Хажат 
мама Сетдарова из колхоза им. Калинина) 
п председатель коврового союза Ягшп-ага Ша-
мурадов назвали нам несколько растений, пз 
которых добывали красители. Так. из марены 
чоп бояг и корней абрикосового дерева зригин 
коки получали красный краситель. Корки гра
ната нарын габыгы давали темно-коричневый 
цвет. Желтый краситель получали пз цветов 
п лпстьев жпвкости, лпстьев винограда, лпстьев 
японского тутовника, корок граната, сердце
вины тутового дерева тутын гобеги. Желтый 
цвет давало также растснпе сары чоп. произ
растающее в гористых местностях, в основном 
в Ходжамбасском (Чаршанга, Койтен) и Кер-
кпнском районах, а также в долине Мургаб 
(Тахта-Базарскнй район). Из плодов фисташ
кового дерева добывали бузгуч — краситель 
красного цвета. Им чаще всего окрашивали 
шелковую пряжу. 

Перед окраской пряжу на сутки опускали 
в настойку из травы, пз которой получали про
траву даш ашгар. Это, по словам ковровщиц, 
придавало пряже блеск. Как закрепитель ис
пользовались и квасцы зэк. Ромашка чоган 
также способствовала лучшему восприятию 
красок пряжей, закрепляла ее п придавала 
блеск. Зола саксаульпого дерева оказывала 
такое же действие, как и ромашка. 

Если не удавалось получить краситель нуж
ного цвета непосредственно пз растений, при
менялось смешивание цветов. Например, при 
смешивании желтого и синего цветов получали 
зеленый. Для этого сначала окрашивали пряжу 
в желтый цвет, потом в синий, а затем просу
шивали. Если не помогало и емешпванпе, при
обретали нужный краситель на рынке пли вы
менивали его у соседок на другие красители 
или пряжу. 
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Окрашивание пряжи производили в хорошо 
вымытом котле. Котел наполняли водой и ста
вили на огонь. Как только вода закипала, в ней 
растворяли краситель и добавляли закрепитель 
ашгар или зэк, а если их не было, то поварен
ную соль. Затем закладывали пряжу, которую 
предварительно замачивали в холодной воде и 
хорошо отжимали. В красящем растворе пряжу 
кипятили около получаса. В течение этого вре
мени ее несколько раз помешивали, чтобы 
обеспечить равномерное окрашивание. Окра
шенную пряжу промывали в холодной воде до 
тех пор, пока вода не становилась прозрачной. 
Затем пряжу отжимали, встряхивали и разве
шивали для просушки. Просушенные моткч пе
рематывали в небольшие клубочки. 

Интенсивность окраски зависела от насы
щенности раствора красителем. Пряжа есте
ственного цвета — белая и черная — по проч
ности всегда превосходила крашеную. Особен
ной прочностью отличалась черная пряжа. 

Эрсарпнкп ткалп ковры на очень примитив
ном горизонтальном станке дукан, которым 
пользовались и все другие группы туркмен, а 
также каракалпаки, узбеки и остальные народы 
Средней Азии. Он был сделан следующим об
разом. Четыре деревянных кола газык длиной 
до 1 м и диаметром 14—16 см на две трети их 
длины заколачивали в землю по углам отме
ренного четырехугольника, соответствующего 
по длине и ширпне размеру будущего ковра. 
К каждой паре газык, образующих ширину ков
ра, на высоте 12—15 см от землп горизонтально 
прикрепляли по одной жерди килем агач. На 
них наматывали основу эриш, укладывая нити 
на расстоянии не более 0,5 см одна от другой, 
а чтобы они не сдвигались с места, их тестом 
пли глиной примазывали к килем агач. 

Для проборки нитей основы служит куджи 
агач — палка с петлями, по длине равная ши
рпне ковра. При помощи куджи агач поднимают 
поочередно ряды основы. Привязанные к куджи 
агач шерстяные нитки, поддерживающие нити 
основы, называются торене. Куджи агач уста
навливается на высоте 64—70 см от основы и 
передвигается по мере необходимости. Для раз
деления верхней и нижней частей основы между 
ними проложена дарты — палка, укрепляемая 
на расстоянии 12—15 см позади куджи агач. 
Для сохранения нужной ширины ковра в про
цессе ткачества служат ане уч — два малень
ких железных или деревянных колышка. 

Нельзя согласиться с О. Пономаревым, ко
торый утверждает, что описанный горизонталь
ный станок, господствовавший веками у турк
мен, ушел окончательно из быта, так как его 
повсеместно заменил более удобный и усовер

шенствованный вертикальный станок31. Дей
ствительно, замена произошла, но лишь среди 
ковровщиц, работающих в ковровых мастерских. 
В сельской местности у туркмен ковровые из
делия вырабатываются по-прежнему на ста
ринном примитивном горизонтальном станке. 

Инструментами ковровщиц повсеместно про
должают служить нож пычак кустарного про
изводства для обрезания ниток, металлический 
гребень с деревянной ручкой дарак, используе
мый для уплотнения сотканной части ковра, и 
специальные ножницы гайчи для стрижки 
ворса. Бытует также и самое обыкновенное ве
ретено. Окрашивание пряжи производят, как 
и раньше, в казане. 

Изготовление ковра начинается обычно 
с прокладывания первой нити утка, отступя от 
кплпм-агач на 3—4 см. Вторая нить пропуска
ется после переключения дарты. Первая по
лоска шириной до 5—6 см ткется пз неокра
шенной пряжи. Затем ткут такыр элем (пли 
элем) — безворсовую часть ковра, применяя ок
рашенную пряжу для образования полосок, 
например, черных на красном фоне. После 
этого уже начинают ткать с ворсом, который 
образуется завязыванием узлов. Первые 
5—7 см выполняются без узора, далее идет 
орнаментальная кайма, а затем центральное 
поле. Различные узоры каймы и центрального 
поля ковров в большинстве случаев ткалп на 
память. У каждого подразделения эрсари были 
свои, несколько отличавшиеся от других, тра
диционные узоры ковра п ковровых изделий. 
Каждой ковровщице приходилось неоднократно 
повторять их в своей работе, поэтому все они 
хорошо знали на память не только их названия, 
но и порядок вязания узлов. 

Для получения узора к каждой паре нитей 
основы привязывают ворсовую нить соответст
вующей расцветки. Привязка ведется справа на
лево. Взяв ворсовую нить, ковровщица пропу
скает один конец ее под правой НИТКОЙ ОСНОВЫ, 
а затем этим концом огибает сверху левую нить 
основы, выводит его в середину между нитями, 
захватывает оба конца, завязывает узел, после 
чего ножом обрезает концы на уровне высоты 
ворса. Все это производится быстро и точно. 

Наблюдение за работой ковровщиц оставля
ет яркое впечатление. В. Г. Мошкова пишет: 
«Только тот, кто видел туркменскую женщину 
за ковровым станком, ее быстрые руки, кото
рые буквально как птицы летали над тканью 
ковра, усидчивость, энергию, которую она вкла
дывает в свой труд, громадную напряженность, 
динамичность всего производственного процес-

11 О. П о н о м а р е в . Три момента, стр. 33. 
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ca.— только тот может понять, какой великой 
труженицей является туркменская ковровщи
ца — безымянная народная художница Турк
мении» 32. 

Навязав одпц ряд узлов, ковровщица про
кладывает уточную нить аргач. Для этого, за
жав нпть между большим пальцем н ребром ла
дони, она просовывает кисть руки в щель между 
слоями основы, а другой рукой, которую она 
опускает в щель через верхний слой основы на 
расстоянии 25—30 см от первой, встречным дви
жением подхватывает нить. Такой прием по
вторяется несколько раз (трп-четыре), в зави
симости от ширины изготовляемого ковра. Не 
отпуская нить, пропущенную через основу, 
ковровщица свободной рукой легкими ударами 
гребня с одновременным легким натягиванием 
подбивает ее к изготовленпон части ковра, а за
тем металлическим гребнем уплотняет навя
занный ряд узлов ворса. Это обычно выполня
ется правой рукой, но нередко коаровщпцы ме
няют руку. 

После уплотнения производится предвари
тельная стрижка. Длинные ножнпцы держат в 
правой руке, а левой рукой помогают смыкать 
пх концы. Срез повторяется каждый раз после 
навязывания ряда узлов. Тщательная стрижка 
производится обычно после навязывания и 
уплотнения нескольких рядов от двух до пяти 
(отчего ворс получается ровный высотой в 5— 
6 мм — в бешпрских ковровых изделиях, а в 
керкпнеких — 6—8 мм). 

По мере нарабатывания ковра передвигают 
куджи агач и дарты. Установленные по обе 
стороны колышки ане уч, удерживающие край
ние нити основы, чтобы не сбивалась ширина 
ковра, перемещают после наработки каждых 
15 см. 

Такая техника позволяла ковровщице в лю
бой момент прервать или возобновить работу. 
На сотканной части ковра у ткачихи лежит 
ковровый гребень, пож, ножницы, а также 
клубки пряжи различной окраски. 

После завершения ворсовой части ковра 
снова ткут узкую гладкую полоску такыр элем 
такой же ширины, как и при начале ковра. 

Концы основы с каждой стороны обычно 
обрезали на 15—20 см и, захватывая по не
скольку нитей, завязывали их узлом около со
тканной частц ковра так, чтобы образовывались 
небольшие кисти — пурчик. 

Большой ковер ткали несколько ковровщиц 
под руководством опытной мастерицы, которая 
и распределяла между ппмп узоры и пряжу. 

52 В. Г. M о ш к о в а. Племенные «голи» в туркмен
ских коврах, стр. 145. 

Чаще всего ткали ковры в теплый период, с вес
ны до осени, устраивая станок во дворе. В ос
тальное время года вели различные работы, свя
занные с изготовлением пряжи, ее окраской и 
подготовкой другого необходимого материала. 

По данным О. Пономарева, ковровщица за 
8 час. в среднем вязала 14 рядов, или до 527 
ворсовых узлов при шпрпне ковра в 130— 
140 см, прокладывая 14 раз уток, она делала 
около 3500 сильных ударов металлическим 
гребнем для уплотнения ковра. Семь раз она 
производила стрижку ворса33. Отсюда можно 
себе представить, каким тяжелым был труд 
ковровщицы. Многие туркменки в прошлом 
изо дня в день проводили за ткацким станком 
по 12 час. и более. 

Для пзготовленпя 1 кв. м ворсового ковра 
требовалось от 12 до 15 кг немытой шерсти, из 
которой почти половина терялась как отход при 
мойке, расчесывании и изготовлении пряжи. 
Колебания в расходе пряжи зависели от масте
рицы. Обычно молодая, сильная ковровщица 
расходовала шерсти больше, так как ковер у 
нее получался плотнее, тогда как у пожилых 
мастериц ковры были несколько рыхлее, а сле
довательно, и шерсти они расходовали меньше. 

У туркменских племен была традиция при
менять для основы и утка пряжу определенно
го, исстари установленного цвета. Эту традицию 
продолжают и теперь их потомки. Так, напри
мер, в старых салорских коврах основа была бе
лая, а уток коричневый, темно-желтый пли 
красный; в ахалтекинских и йомудекпх коврах 
основа и уток были белыми или серыми, 
а в коврах прнамударыгаских туркмен (кизыл-
аякекпх, бешпрских п др.) основа и уток были 
пз серой пряжи. 

Кроме различного размера ковров, эрсарпн-
ки, как и туркменки многих других племенных 
и локальных групп, изготовляли множество 
ковровых изделий разнообразного назначения. 
Наиболее распространенными видами ковровых 
изделий были чувалы, горбы различного разме
ра и переметные сумки хурджу.чы (рис. 5, 
1-2). 

Кроме ворсовых чувалов, нередко изготов
ляли комбинированные, в которых поочередно 
с ворсовыми повторялись безворсовые полоски, 
выполнепные техникой сарамок для создания 
узора, заключающейся в обмотке основы утком 
из цветных нитей. В таком виде ткачества уча
ствует дополнительный уток цвета основы. Чу
валы изготовляли шириной 100—120 см и дли
ной от 40 до 60 см (рпс. 1, 1; рис. 6). Гладкую 
изнанку чувалов, торб и хурджумов ткали из 

33 О. П о н о м а р е в . Три момента, стр. 34. 
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11 Заказ M 225 
Рис. 6. Фрагмент ворсового чувала туркмен (кизыл-аяк) Керкпнского района 



серой неокрашенной п более толстой пряжи. 
Нижнюю часть чувалов, а нередко п торб укра
шали густой бахромой пз разпоцветной крас
ной, зеленой, черной и синей шерстяной пряжи. 
С особой тщательностью и художественным ма
стерством изготовляли в прошлом чувалы в при
даное невесте. 

В быту зажиточной части эрсарппцев ши
рокое распространение имели небольшие узкие 
коврнкп гапылык с длинными до полуметра 
шерстяными цветными кистями, а иногда и с 
цветными бусами. Гапылык (рпс. 7, 1) укра
шал с внешней стороны вход в юрту. Различной 
ширины ковровые дорожки скрепляли дере
вянный остов юрты. В обиходе применялись 
различного размера ковровые торбочки для хра
нения солп, ложек, посуды и т. п. Хорджумы, 
как и чувалы, изготовляли или с ворсовым или 
с комбинированным верхом. Для завязывания 
хурджума наверху прикреплялись петли (рис. 5, 
1), через которые его затягивали шерстяным 
шнурком. 

Нередко встречались в быту небольшие 
(100 X 70 см) коврики намазлык для молитвы, 
а также саланчак для детской подвесной колы
бели. Перечисленные ворсовые ковровые изде
лия изготовлялись так же, как и большие вор
совые ковры. 

Существенно отличалась техника изготовле
ния комбинированных и безворсовых ковров, 
пли паласов — килхи. В паласах узор выполнял
ся уточной нитью, которую приходилось ме
нять, подбирая цвет, соответствующий узору. 
Иногда в ткачестве орнаментпрованпых пала
сов п чувалов употребляли дополнительный 
уток. 

Эрсаринкп, как и туркменки многих других 
племен, ткали и теперь ткут паласы на таких 
же примитивных станках, как и ворсовые ков
ры. Для основы использовали шерстяную, а с 
начала XX в. начали употреблять и хлопчато
бумажную пряжу. Техника тканья безворсовых 
наласов состоит пз переплетения нитей основы 
и утка со значительным уплотнением массив
ным металлическим гребнем дарак. Узоры кай
мы н центрального поля выполняются, как ска
зано выше, сменой цвета уточной нити. Узоры 
каймы бывают обычно намного мельче, чем узо
ры центрального поля. Края безворсового, как 
и ворсового ковра, для прочности обматывают 
темной шерстяной пряжей, захватывая три пар
ные нити основы. Такая обмотка называется 
гыра саргы.. 

Безворсовое ткачество, хотя л было широко 
распространено по всей долине средней Аму-
Дарьи, однако в южных районах преобладало. 
У эрсарп, эски, мукры, хатаб и некоторых дру

гих племен паласы были пеепшвпые, их ткали 
сразу нужной шпрппы и длины. В районах же 
расселения туркмеи — баят, хыдыр-эли, под
разделений приамударышекпх салоров, я также 
узбеков-купграт па юге современного Ходжам-
басского района паласы ткали отдельными по
лосами, шириной в 30—35 см, а затем такие 
полосы соединяли, настилая гладь белыми и 
черными шерстяпыми нитками. Довольно зна
чительно разнился и тип орнамента этих из
делий. Так, у хыдыр-эли, баят, чандыр и под
разделений салоров, а также у узбеков-кунграт 
обычно орнамент паласов состоял из чередую
щихся цветных полосок, шириной в 4—5 см. 
Безворсовые изделия у эрсари, эски и многих 
других племен, обитавших в долине средней 
Аму-Дарьи, были орнаментированы различными 
характерными для туркменского народного ис
кусства стилизованными геометрическими фи
гурами и ступенчатым рисунком. 

Основной принцип композиции состоит в че
редовании одинаковых фигур, выполненных 
разным цветом. Центральное поле заполняют 
розетки, расположенные в шахматном порядке, 
в кайме чередуются фигуры узора. Узоры на 
паласах эски необычайно богаты многообразием 
фигур, выполненных различным цветом. 

Широко распространены узоры, называе
мые дарак (гребень), состоящие пз несколь
ких цветных извилин и зубцов. Часто встреча
ются паласы с узором гайык (лодка), выпол
ненные тремя-четырьмя чередующимися 
цветами (рис. 1,2). 

В Ходжамбасском районе мы видели пала
сы и торбы с узором шаи гель, часто встреча
ющимися на узбекской шелковой ткани (рпс. 
8, 1; рпс. 9, 1—2; рпс. 10, 1). 

Техника тканья комбинированных чувалов, 
торб, хорджумов, дорожек и других мелких 
изделий домашнего обихода видна на рис. 3, И. 
В таких же изделиях отдельные части плл по
лосы, чередующиеся с ворсовыми гладкотка-
ными полосками, выполнены техникой сарамок, 
т. е. обматыванием нитей основы утком пз цвет
ной пряжи, которые составляли узоры без 
ворса. 

Среди ворсовых ковров и ковровых изделий 
туркмен наиболее богатой орнаментикой по 
разнообразию изобразительных форм отлича
лась продукция эрсарпнцев. Их продукция, 
как отмечается в Истории Туркменской ССР, 
занимала первое место. Это разнообразие яви
лось результатом скрещивания совершенно 
различных художественных традиций — тради
ций развитого изобразительного искусства 
древнего оседлого населения, влившегося в со
став эрсаринцев (родовые группы олам, агар, 
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Рис. 7. «Ишпге гермеч» — ковровая зана
весь на двери юрты Керкпнского района 
(7); палас с орнаментом «гайык» лодка 

Коркнпского района (2) 



^ ê : &V&L Щ 
Vac. S. Палас с орнаментом «тахта да-
рак» Ходжамбасского района (7); ор
наменты безворсового чувала Хад-
жамбасского района (приданое де

вушки в начале XX в. (2) 

Рис. 9. Образцы торб: безворсовая 
торба (7); ворсовая торба (2) 



каркын и др.). с преобладанием растительного 
орнамента н традиций, принадлежащих турк
менским кочевым племенам Закасппя, в основе 
которых лежали строгие, сильно геометрпзп-
рованные, зооморфные и геральдические мо
тивы s4. 

Поэтому ковры и ковровые изделия средней 
Аму-Дарьи являлись среди туркменских самы
ми разнообразными по орнаментации и много
красочными по расцветке. 

Для ковровой орнаментики эрсарннцев, как 
и многих других туркменских племен, харак
терна сильная стилизация. Изображения гео
метрических фигур, растений, цветов, живот
ных, различных предметов быта даются в силь
но обобщенной и упрощенной форме. Но то, что 
мотивы узоров были почерпнуты из окружаю
щей действительности, подтверждается их наз
ваниями. Возьмем, например, такие названия 
узоров, как чархы — прялка (рис. 12, 32), орак 
диш — зубчики серпа (рис. 12, IS), эрре диш — 
зубья пилы (рпс. 12, 36), тоук— курица (рис. 
12, 12, 19), йылан — змея, догаджик — амулет 
(рис. 12, 16, 33) н т. п. 

Эрсарннскио ковры делились на три основ
ные группы: керкннскне, кизыл-аякскнс п бс-
пшрскпе. Первые две группы иногда называ
лись аму-дарьппскпмп. Они отличались больши
ми размерами. 

Орнамент центрального поля многих кер-
кпнскн.х и кизыл-аякскнх ковров состоял в 
основном из двух, реже трех, рядов восьми
угольных медальонов, каждый из которых был 
заключен в рамку или отделен от другого вер
тикальными п горизонтальными полосами. 
В центре медальона — ромб, от острых углов 
которого идут тонкие линии, разделяющие 
восьмиугольник па четыре равные участка; два 
из них, расположенные друг против друга, 
одного цвета, а вторая пара — другого цвета. 
На каждом из четырех участков выткан узор 
центрального поля. Его название обычно дава
ли и ковру. Из наиболее распространенных 
опишем, например, узор гангра гель 35. или, как 
его иначе называют, оиурга гель (по Мошковой 
темирджии гель; рпс. 12, 12). Этот гель папо-
мннает елочку. Восьмиугольники окаймлены 
темной полоской с орнамептом из кубиков с 
зубчатой гранью. Такой орнамент называется 
говача гель — узор хлопка. Туркмепы-эрсари 
вышивают его также на мужских и женских 
тюбетейках, и тогда он называется чёреджик — 

'" «История Туркменской ССР», т. II, стр. И. 3j Гангра гель— термин, которым местное населе
ние называет несколько разных узорон. Здесь им на
зывают также узор онугри гель, оиурга (позвоночник). 

Рис. 10. Ворсовая торба Ходжамбасского района (7); 
фрагмент ворсового ковра Ходжамбасского района (2) 

маленькая круглая лепешка. В каждой пз Че
тырех секций восьмиугольника помещепо по 
два гангра гель. Вместо второго геля иногда 
помещают тоук гель — узор, напоминающий 
голову птицы па длинной шее. Самый центр 
восьмиугольника тоже заполняется узором. 
Здесь помещали, как это отражепо на приве
денных выше рисунках, самые разнообразные 
мотивы. Промежуточным узором в керкппском 
ковре служил секиз келле сагдак (восемь цвет
ков, рпс. 12, 38). Иногда встречаются ковры и с 
другим промежуточным узором. Часто поме
щают ромбики, имеющие с внешней стороны 
углов завитки гочанак, папомипающпе рога 
барана. 

Кайма широкая, иногда она равна четверти 
центрального поля. Узоры ее расположены по
лосами. В описываемом ковре сначала идет 
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Рис. 11. Фрагмент ворсового ковра Керкнпского района 
ворсовая торба с кистями «че.иче чап» для ложек (2) 

орнамент терс халка — на оранжевом фоне длин
ные темно-синие и зеленые прямоугольники, 
соединенные волнистыми линиями (рис. 12, 6). 
Далее следует орнамент джудур — на зеленом 
фоне разбросаны лепестки цветов оранжевого и 
темно-красного цветов, а иногда коричневого 
(рис. 12, 3). Затем идет орнамент гыяк —'узкие 
полоски темных и светлых тонов (рпс. 12, 13, 
22). После этпх узких полосок проходит широ
кая рамка аракыс гыра (рпс. 12, 14, 15, 32). Ее 
узор состоит пз крупных квадратов, в которые 
воткана фигура чархы — восьмиконечной звездо
образной фигуры с несколькими прямоугольни
ками в середине. Квадраты разделены верти
кальными рядами орнаментов, узоры которых 
различны. Так, в описываемом ковре с одной 
стороны квадрата помещен орнамент гулым, на
поминающий елочку, или развесистое дерево, по 
бокам его проложены маленькие белые пря
моугольники керпич. С другой стороны квад
рата идет орпамент догаджик — разноцвет
ные треугольники, а по бокам его тоже кер
пич. Далее эти орнаменты поочередно повторя
ются. 

За широкой рамкой спова идут узкие поло
сы, с теми же орнаментами, но следующими в 
обратной последовательности: сначала гыяк, 
затем джудур, а потом терс халка. Б некоторых 
каймовых узорах последним идет мотив келий 
бармак — пальцы молодой женщины (рис. 12, 

11). Все каймовые узоры в зависимо
сти от общей композиции заключались 
в более или менее узкие рамки, со
стоящие из липий темных тонов. По 
краям ковра во всю длину идет узкая 
полоска основпого фона — красная, 
темно-красная или коричневая и чер
ная, пли темпо-енняя, в зависимости 
от того, какого цвета пряжей обма
тывали последпие две пары, а иногда 
и больше, нитей основы гыра саргы. 

Описанный узор часто встречался 
на коврах туркмен группы каркын. 

Другим широко распространенным 
узором па керкинекпх коврах был 
тоеуклы гель. Центральное поле та
ких ковров украшено восьмиугольни

ки камп. аналогичными описанным или 
А изображенным на рис. 10, 2 и рпс. 12, 

1ЧГ 19. Они окаймлены оргнаментом гыяк. 
В каждую из четырех секций восьми
угольника вкомпонован узор гашра 
гель 36— ветка с тремя округленными 
листами, иногда его называют сал-
ланма гель. Одна пара секций, распо
ложенных по диагонали, темно-синяя, 
другая — оранжевая. В каждой сек

ции выткан узор тоеуклы гель. В середине 
восьмиугольника расположен маленький ромб, 
к углам которого иногда присоединяются по два 
очень маленьких треугольника зеленого цвета 
надрали гель. 

Промежуточным узором служит секиз келле 
садгак или дорт келле сагдак (рпс. 12, 34, 3S) — 
четыре цветка, соединенные ветвью чыбык. Саг
дак — цветок, состоящий из пятп-шестп лепест
ков. Этот узор обычно выполняли синей и зеленой 
пряжей. В такпх коврах кайма начиналась поло-
сон с орнаментом чакмак 37. Его рисунок напоми
нал латинскую букву S, на концах которой были 
маленькие оранжевые и белые ромбики (рпс. 12, 
/ ) . Далее следовала широкая полоса, состоящая 
пз оранжевых, темно-спнпх и зеленых ромбиков, 
между которыми помещены еще меньшего раз
мера ромбпкп. По обеим сторонам этой широ
кой полосы идет орнамент пишик из — следы 
кошки пли гуджик из (рпс. 12, 32), а иногда 
иг из — следы собаки, состоящий пз маленьких 

(Л 

36 Гангра гель — название узора на коврах, имею
щих несколько рисунков. Им называют иногда также 
ковры с узорами токук пусга и саллапма гель (ветка 
с тремя округлыми листами), а также напоминающи
ми круглые веночки. 

37 Чакмак (глагол) — укусить, ужалить, а также оз
начает йылдрам чакмак — сверкание молнии и кукурт 
чакмак — зажечь СПИЧКИ. 
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Рпс. 12. Орнаменты аму-дарьинских ковровых изделий 

красных, синих и зеленых квадратпков п ма
леньких белых пятен (рпс. 12, 30). Такой узор 
нередко называют п говача гель. За полосой пп-
шик из следует орнамент гылыч бил (гылыч — 
сабля, бил — пояс), выполненный зеленой, крас
ной, оранжевой и темно-синей пряжей. По обе 
стороны — орнамент, состоящий из квадратов с 
открытой боковой сторопой, которой они обра
щены друг к другу (рпс. 12, 2). Далее следует 
полоса гыяк (удлиненные прямоугольники с ко
сыми углами), выполненная краспой, синей, зе
леной пряжей. Последняя полоса в кайме была 

терс халка. Для керкппскпх ковров характерен 
также узор гангра гель (тоук нуска), обычно 
был чархи (прялка), в виде восьмп лепестков, 
расположеппых по кругу (рис. 12, 32). Кайма 
состояла пз ряда треугольников с пилообраз
ными зубчпкамп. По обеим сторонам этого ряда 
проходили полосы орнамента аладжа гузы (алад-
жа — рябенькое, гузы — ягненок) и ряд зуб
чиков. 

Для кпзыл-аякскпх ковров характерен узор 
дарваза гель — орпамент, напоминающий ворота 
с орнаментом. Встречаются в основном два 
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комплекса орнамента. Центральное поле ковров 
заполнено узорами, в которых по три фигуры 
дарак, шесть рогообразных фигур, имеющих 
очертания как бы распустившейся розы (рпс. 
12, 35). Внутри кругов вкомпанованы три фигу
ры дарак, шест фигур чпразы п четыре малень
ких венка, которые тоже называются гангра 
гель. Между кругами вытканы по три фигуры 
дарак. обрамленные попарно орнаментом гыяк, 
положенным в виде развилок, обращенных от
крытыми концами к кайме. Вдоль длины ковра 
большие круги обрамлены шестиугольниками 
с фигурами чпраза и мпожеством завитков 
в виде бараньпх рогов. 

Орнамент каймы состоит пз двух рядов тре
угольников догаджык, одного ряда крестиков 
ит из. четырех волнообразных линии ргай и не
скольких прямых. 

Второй комплекс орнамента отличается от 
описанного выше лишь некоторыми деталями и 
цветом фона. Кайма встречается нескольких ва
риантов. Чаще всего она состопт из широкой по
лосы крупных цветков шелпе гуль, напомина
ющей раскрывшийся цветок. Сверху п снизу 
этой полосы расположены ряды орпамента пи-
шик из, гыяк. 

Для бепшрских ковров характерен орнамент 
йылан бешир (бешпрскне змеп), фигуры кото
рого напоминают очертаниями прописные бук
вы Е пли 3'. Между этпмн фигурами разбросаны 
различные по размеру и очертанию звездообраз
ные узоры. 

Другим характерным узором центрального 
поля бепшрских ковров является беш ай (беш — 
пять, ай — луна, месяц; рис. 12, 37). Оп состо
пт пз пяти восьмиугольников, расположенных 
по углам п в цептре ковра. Промежуточные узо
ры очень разнообразны: угловатые листья, кре
стики, ромбики и круги. Новыми узорами в бе
пшрских коврах являются различного рода уд
линенные лепестки догаджик н др. 

Орнаментация чувалов напболее устойчива. 
Нами выявлепо семь основных вариаптоп, наи
более распространенный из них изображен на 
рис. 1. На центральном поле в трп ряда распо
ложены с узором теке гель или улы чувал гель. 
Промежуточный узор состоит из ромбов, постав
ленных на острый угол. Внутри ромба крестик 
и оригинальные сочетания лпстьев. По словам 
эрсарпнок Керкпнского района, этот комплекс 
орнамента с некоторыми разновидностями ха
рактерен для старинных ковровых пзделнй под
разделения улуг-тепе. 

Кайма чувала широкая. Она состопт пз двух 
широких орнаментпроваппых полос и трех раз
деляющих волнистых линий. 

В Ходжамбасском районе нами зафиксирован 

чувал, па центральном по.че которого чередова
лись две цветные полосы с оригинальными фи
гурами. На чувалах эрсарлнцев часто встреча
ется также орнамепт дарак. 

Нередко в чувалах применяется сочетание 
различных орнаментов: ок-гож, пур-черкез, 
гайнак, джудур, шир пенже, гайнак, сарык 
нагиш и др. 

Представляют интерес орнаментированные 
чувалы, изготовленпые способом обмотки цвет
ной утковой пряжен нити основы. Изображены 
характерные для этого вида тканья узоры, за
фиксированные памп в Керабекауло (рис. 3, А — 
Ж). Для центрального поля применялись узоры 
улы чувал гель (рпс. 3, 3) , бостапы (рис. 3, Д), 
гочанак (рпс. 3, Г) а для каймы — гыяк (рис.3, 
А), гызляр (рпс. 3, Б), догаджпк (рис. 3, В), 
гайнак (рпс. 3, К), догаджпк (рпс. 3, Е) и пу-
ренчек гуль (рпс. 3, Ж). 

Цветная гамма эрсарпнеких ковровых пзде
лнй, как п почти у всех туркменских племен и 
мпогнх народов Средпей Азии, включает множе
ство различных цветов, тонов и оттенков. 

В. Тихонович называет красный, светло-
красный, желтый, зеленый, спнпй, белый, чер
ный и темно-коричневый цвета. Между тем, 
например, в красной гамме встречаются не толь
ко красный ИЛИ светло-красный, но и много дру
гих оттепков от темного до светлого. Для йомуд-
скнх ковровых изделий и для пендинских (са-
рыкекпх) чувалов и торб характерны лилово-
красные тона до вишневого. В эрсарпнекпх ков
рах нередки желто-оранжевые, желто-зеленова
тые тона. Встречаются такие топа и на текин
ских, сарыкскнх и салорекпх коврах. 

Зеленые тона применялись от самых темных 
до самых светлых, нередко они несколько смяг-
чалпсь и приближались к бирюзовому. Чистый 
бирюзовый топ встречается в бепшрских, йомуд-
СКИХ и пендинских коврах. Бирюзовый нередко 
переходит в голубой и светло-еннпй. В бешпр-
екпх коврах цвет очень темных оттенков. Белый 
всегда и во всех коврах имеет кремоватын отте
нок. Керкпнскпе ковровщпцы пользовалпсь в 
большинстве случаев коричневыми тонами от 
светлых до темных, переходящими в черный, 
сочетая их со светло-синим. Поэтому мы вполне 
разделяем вывод О. Пономарева о том, что турк
менские ковры богаты тональностью, а не огра
ничены н что почти все цвета и оттенки, которые 
имеются в природе, встречаются в туркменских 
коврах 38. Красный цвет, как известно, служил 
и продолжает служпть в основном фоном. 

Расцветка туркменских ковров отличалась 
гармоничным сочетанием множества оттенков 
основных цветов. Однако пельзя не отметить, 

38 О. П о н о м а р е в . Трп мол!епта, стр. 35. 
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что в конце XIX— начале XX в., когда ковро
ткачество превратилось в ремесло п ковры стали 
предметом оживленной спекуляции множества 
предпринимателей-заказчиков, красочная гамма 
значительно ухудшилась из-за перехода на бо
лее дешевые фабричные красители, не отличав
шиеся тогда высоким качеством. 

Вследствие недостатка хороших красителей 
затруднялась работа ковровщиц и в первые годы 
Советской властп. Одпако в дальнейшем труд
ности былп преодолены, этот вид пародпого ис
кусства стал неуклонно развиваться. Работы 
ковровщиц продолжают совершенствоваться в 
значптельной мере на основе творческого освое
ния в новых условиях богатых традиций прош
лого. 

«Пролетарская культура...— учпт В. И. Ле
нин,— не является выдумкой людей, которые 
называют себя специалистами по пролетарской 
культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская 
культура должна явиться закономерным разви
тием тех запасов знания, которые человечество 
выработало под гнетом капиталистического об
щества, помсщпчьего общества, чпповпичьего 
общества» 33. 

Прп сравнении отдельных узоров и компози
ции орнамента старинных ковровых изделий с 
более поздними произведениями туркменок об
наруживается очень много сходпого, что свиде
тельствует о прямой преемственпостп культур
ного наследпя родоплсмеппых и этнических 
групп, населявших в прошлом обширную терри
торию современного Туркменистана, 

Непосредственно от ковровщиц старшего по
коления записаны нами наименования многих 
ковровых рисунков; в ряде случаев эти наиме
нования проверены путем перекрестных рас
спросов. 

О смысловом значении, происхождении п вре
мени появления тех пли иных рисунков на раз
личных ковровых изделиях расспросы ковров
щиц дали относительно небольшой материал. 
Многие ковровщицы говорили нам, что орнамент 
п краски, использованные ими прп выработке 
различных ковровых изделий, были перепяты от 
матери, бабушки, реже от лучшей мастерицы нз 
среды ближайших соседей плп просто повторены 
по образцу старых ковров. Новое, внесенное в 
орнаментику, проявлялось главным образом в 
кайме и чаще всего относилось к небольшим 
ковровым изделиям. 

Предпринятое нами изучение орнаментики 
эрсаринских изделий и сравнение их с более ста
рыми коврами и коврами других родоплеменных 
групп туркмен показало, что произошли пекото-

09 В. IX. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, 
стр. 304, 305. 

рые изменения в орнаментальных формах, вне
сенные последними двумя-тремя поколениями 
ковровщиц, мастерпцамп советского периода. 
Прп этом нзучеппи выявлена специфика само
бытных рисунков того плп ппого родоплемен-
ного подразделения туркмен. 

В основном орнаментика ковровых пзделпй, 
как красочная гамма, отличается довольно боль
шой устойчивостью. Мы полпостью разделяем 
мнение Б. Деннке о том, что все ковровые узо
ры очепь древнего происхожденпя, изменяются 
в своих основных чертах крайпе медленно, так 
что датировка ковров — дело нелегкое 40. 

Многие ковровые рнсупкп неизменно сохра-
пяют своп древние формы, это свидетельствует 
об утвердившихся веками условпых изобра
жениях определенных предметов, воспринима
емых большинством мастериц как профессио
нальные каноны. Все же некоторые ковровщи
цы пытаются внести нзмепения в орнамент, 
а частично а в его композицию, основанные 
па собственном осмыслении узора. 

В прошлом, когда устойчивость традиций 
мешала развитию индивидуального творчества, 
эти изменения касались лишь пропорций дета
лей рисунка и его расцветки, но отнюдь не узо
ров центрального поля. 

В паше время почти повсеместно наблю
даются изменения в орнаментике, связанные с 
развитием декоративного прикладного искус
ства туркмен. Выявить это возможно лишь при 
внимательном сопоставлении современной про
дукции с наиболее старыми ковровыми изде
лиями. Прп выявлении смыслового значения 
того плп пного орпамепта часто приходилось 
фиксировать разноречивое толкование, так как 
конкретное содержание старинных рисунков 
ныне ковровщпцам зачастую уже непзвестпо. 

Сведения, добытые нами в результате по
левых работ (записанные в основном со слов 
ковровщпц), дают возможность раскрыть смысл 
только некоторых узоров. 

Вскрыть содержание ковровых орнаментов 
помогают пх названия, которые, как правило, 
указывают па сходство орнаментальных форм 
с предметами, взятыми из окружающей дей
ствительности,— будь то жпвотпые, растения 
плп вещи, тесно связанные со спецификой быта. 
Художественная трактовка действительности в 
коврах и ковровых изделиях своеобразна. Фор
мы предметов, переведенпые в элементы орна
ментов, приобретают упрощенные очертания, 
близкие к геометрическим фигурам. Отсюда 
условность их сходства с реальными прообраза-

,0 Б. Д с н и к с. Искусство Средней Азии. М., 1927, 
стр. 49. 
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ми. Орнаментальная форма передачи действи
тельности вытекает из характера самого худо
жественного мировоззрения туркменкп-ковров-
щпцы. Эта орнаментальная форма является 
единственно доступной формой художественного 
выражения социально-производственной обста
новки ее жизни. Орнаментальная форма выра
жения реального мпра свойственна родовому 
строю кочевых обществ. Ее мы находим у кир
гизов, таджиков и других народностей41. 

По названиям орнаменты ковровых изделий 
можно подразделить на несколько групп: 
1 ) связанные с животным миром — гочанак 
(рога барана), йылан бешир (бешпрскпе змеп), 
пишик из (след кошки), дуе диш (зубы вер
блюда) ; 2) отражающие растительный мир — 
гюлли гель (цветок), сагдак (цветок); 3) изо
бражающие бытовые предметы — дарак (гре
бень), чархы (прялка), зрре диш (зубья пилы); 
4) изображающие элементы жилища и украше
ний; 5) геометрические кубики, ромбы и другие 
фигуры; 6) связанные с представлениями о 
вселенной — беш ай (пять лун); 7) связанные 
с религией и магией — догаджик (треугольная 
ладанка с молитвой), догдан — (деревянный 
амулет) и т. п. 

Чаще всего в ковровой орнаментике, как об 
этом свидетельствуют наши полевые материалы, 
встречаются изображения, связанные с живот
ным миром. Среди них первое место занимает 
рисунок гочанок (рога барана), типичный для 
ковров не только многих родоплеменных групп 
туркмен, но и соседних народов. Он встречается 
в различных вариантах: в виде завитков, рогов 
it крючков. Какие из перечисленных рисунков 
орнамента являются оригинальным творчеством 
эрсарпнок — установить не так легко. Во вся
ком случае некоторые рисунки на паласах, на
пример тагта дарак, не встречаются у текинцев, 
сарыков, йомутов и у других групп туркмен, но 
находят некоторую аналогию в каршпнских 
паласах. Здесь стилистическое сходство можно 
объяснить, вероятно, тесным и относительно 
длительным общением эрсарпнцев с каршпнца-
мн, как живших на территории одного и того 
же государства — Бухарского ханства, и этни
ческими связями. 

Названными типами орнамента далеко не 
исчерпываются разнообразие и специфика ху
дожественных традиций эрсаринцев. 

* • * 
Большой научный интерес и практическое 

.значение представляет сравнительная характе-

" Е. В. Ж у р а в л е в а п В. И. Чепе л ев. Указ. 
•соч., стр. 14. 

ристпка выявленных при сплошном этнографи
ческом обследовании туркмен долины средней 
Аму-Дарьи различных старинных и современ
ных ковровых изделий. 

Эрсаринскпе ковры известны, как бешпрские 
и кпзыл-аякские или керкинские. С. М. Дудин, 
касаясь салорских ковров, отмечает, что «боль
шие п довольно старые (более 100 лет) ковры 
ахалские, йомудские, не говоря уже о бешир-
скпх и кпзыл-аякских, встречаются до eux пор, 
хотя и не особенно часто»42. Кизыл-аякские 
ковры известны также и под названием бухар
ских43. «Бешпрскпе ковры, равно как и мелкие 
изделия той же выделки, — пишет С. М. Ду
дин, — производят впечатление несколько мо
нотонной, скучной окраски; причем доминиру
ет красный кирпичный, несколько глухой тон, 
который на некоторых образцах производит 
впечатление как бы слегка вылинявшего. Ос
тальные тона употребляются в значительно 
меньшем количестве и потому кажутся тону
щими в общей массе красного тона» 44 А. Фель-
керзам, ссылаясь на С. М. Дудпна (без указания 
его труда), кпзыл-аякцев и беширцев включил 
в состав главнейших племен узбеков, а приво
димые им образцы кизыл-аякеккх и бешпрекпх 
ковровых изделий называет узбеко-кизыл-аяк-
скимп пли узбеко-беширскими45. «Ковры этих 
двух племен,— пишет он,— лишь немногим 
различаются между собой; те и другие состав
ляют группу ковров, называемых на Западе — 
бухарскими» 46. 

Термин «бухарский», получивший широкое 
распространение в специальной этнографиче
ской и искусствоведческой лптературе, следует 
прпзнать неправильным. Территория Бешпра и 
населявшие ее представители подразделений 
денаджи, караджи, эсенменгли, габурды и сур-
хы входплп в состав улуг-тепе — одной пз четы
рех крупных групп эрсарпнцев. Здесь, по сви
детельству стариков, в конце XIX — начале 
XX в. обитало около 1500 семей с населенпем 
до 6000 чел. 

По данным переппеп населения 1926 г., чис
ленность населения Бешпра была равна 
5460 человек47. В местности Кпзыл-аяк обита
ли представители только подразделения ки-
зыл-аяк, входившего также в состав улуг-

'- С. М. Д у Д п и. Указ. соч., стр. 116. 
" А . Фелькерзам. Указ. соч., 1914, октябрь — 

декабрь, стр. 110. 
« С. М. Дудпн. Указ. соч., 132, 133. 
*5 А. Фелькерзам. Указ. соч., 1915, июнь, 

стр. 30—39. 
46 Там же, стр. 36. 
,7 ГА Чарджоускоп обл., ф. 55, оп. 1, д. 151, л. 15. 
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тепе. Их численность, по данным переписи 
1926 г., 3070 человек "8. 

Туркмены подразделений денаджы, карад-
жп, эсенменгли, габурды и всех других групп 
улуг-тепе, да и не только улуг-тепе, но и осталь
ных трех крупных составных частей: эр-
сарпнцев повсеместно исстари занимались и 
продолжают заниматься выработкой различных 
ковровых изделий. По технике исполнения и 
отчасти красочной гамме пх ковры почти не 
отличаются от кизыл-аякскпх. В процессе 
сплошного этнографического обследования тур
кмен долины средней Аму-Дарьи в 1957— 
1963 гг. нам не удалось встретить ни одного 
ковра или коврового изделия, которое можно 
было бы назвать узбеко-кпзыл-аякскпм пли узбе-
ко-бешпрскпм. Однако известно, что эрсаринцы 
во всех районах пх обитания издавна (XIV— 
XVIII вв.) вырабатывают ковровые изделия. 
Бешпрские и кпзыл-аякскпе старинные, да и 
современные ковровые изделия по технике 
тканья, орнаментике и сочетанию красок не 
только схожи с аналогичными ковровыми изде
лиями различных подразделений эрсарпнцев 
Керкинского, Ходжамбасского и Карабекауль-
ского районов, но имеют п четко выраженные 
общеэрсаринскпе черты. Таким образом, все эти 
старинные и современные ковровые изделия, 
а также паласы составляют самостоятельную 
эрсарпнскую группу. 

Исключением являются ковры, изготовлен
ные туркменамп-каркын, обитавшими в местно
сти Чох-Патта, расположенной в пределах 
современного Чох-Паттпнского сельсовета Кер
кинского района. На упоминавшейся этногра
фической ковровой карте Ф. Михайлова 
местность Чох-Патта названа Бешпром. На 
самом деле Бешир расположен не на левом, как 
показано на ковровой карте, а на правом бере
гу Аму-Дарьи. Туркмены-каркын действительно 
вырабатывали ковры, имеющие по своему крас-
но-кирпцчному ц темному тону много общего с 
теми образцами ковров, которые приводятся под 
названием бешпрских в работах А. А. Боголю
бова, С. М. Дудина, А. Фелькерзама 49 п некото
рых других исследователей. Однако следует 
заметить, что никто из названных исследовате
лей не был на месте и не изучал картины 
расселения родоплемениых групп туркмен доли
ны среднего течения Аму-Дарьи. Поэтому они 
допустили серьезные неточности как в геогра
фии населения, так и в определении этнической 

,s Там же. 
" А- А. Б о г о л ю б о в . Указ. соч., ч. П; С. М. Ду

ли и. у к а з . с о ^ с т р 132—141; А. Ф ельке р з ам. 
аказ. соч., 1915, июнь, стр. 30—39 

принадлежности ковровых изделий. В пх рабо
тах совершенно не упоминаются жившие здесь 
туркмены-каркын, олам, мукры, хатаб, несемли, 
элеч, агар, чаршангп, которые издавна занима
лись изготовлением ковров и ковровых изделий. 
Нами в Керкинском районе зафиксирован ряд 
ковров, изготовленных туркменками группы 
каркын. Наиболее характерные образцы ковров 
туркмен-каркын представлены на рис. 2, 2. 

В настоящее время трудно судить, кому в 
действительности принадлежали все образцы 
ковров, которые названы А. А. Боголюбовым и 
A. Фелькерзамом бепшрскими пли кизыя-аякс-
кими. Как отмечает С. М. Дудгш, на ковровом 
рынке существовала большая путаница в назва
ниях и определении этнической принадлежно
сти ковров и различных ковровых изделий. Их 
делили в основном на текинские, бухарские и 
кашгарские, причем только кизыл-аякские и 
бешпрские ковры туркмен средней долины Аму-
Дарьи считались бухарскими. Такая путаница 
в номенклатуре туркменских, и в частности 
эрсарпнскпх ковровых изделий, была следствием 
пх поверхностного, ненаучного исследования. 

Ковровые изделия всех групп туркмен доли
ны средней Аму-Дарьи следовало бы объеди
нить общим названием — эрсаринские. Отлпч1гя 
ковровых изделий мастериц каждой названной 
выше племенной группы от эрсарпнскпх очень 
незначительны. Они заключаются лишь в едва 
заметных нюансах тонировки и изредка встре
чающихся некоторых видоизменениях деталей 
орнамента. Это наглядно подтверждают изобра
женные на рис. 12 узоры. В этой связи нельзя 
не обратить внимания на ошибочный тезис 
B. Г. Мошковои о том, что включение большого 
количества чуждых элементов в эрсаринскпе 
племенные узоры было следствием сильного 
разложения их родовой организации. «Эрсарп,— 
пишет В. Г. Мошкова, ...живя на протяжении 
300 лет в тесном соседстве с Бухарой п под не
посредственным управлением Бухарского хан
ства, в значительной степени утратили своп ро
довые традиции. И в орнаментации пх больше, 
чем у какого-либо другого племени, чувствуется 
расплывчатость п громадное количество посто
ронних элементов, освоенных пмп» °. 

Наличие заимствованных, или, как говори
лось выше, общих черт с текинцами, сарыкамп 
и салорамп в ковровой орнаментации эрсарпн
цев не вызывает сомнения, тогда как заимство
ваний у всех других туркменских племен 
встречается незначительное количество. Ковро
вая орнамептация даже при наличии локальных 

50 В. Г. М о ш к о в а . Племенные «голп» в туркмен
ских коврах, стр. 148. 
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и племенных различии сохраняет единый общий 
стиль. В ковровой орнаментике эрсаргащев, как 
и других крупных племен туркмен, наряду с 
включением новых или заимствованных элемен
тов, стойко удерживаются основные локально-
племенные формы узоров. В наше время они 
подвергаются некоторым изменениям, но это 
вполне закономерный процесс развития, обу
словленный воздействием социалистической 
культуры. 

Нельзя не обратить внимания на ошибочную 
точку зрения О. Пономарева о большом распро
странении персидского орпамепта не только в 
ковроделии, но и в других отраслях туркмен
ского искусства. По его утверждению, серебря
ные, например женские п детскпе украшеппя, 
сделаны якобы по образцам персидской шко
лы51. Самобытность туркменского националь
ного орнамента пе может вызывать сомнений. 
Образцы народного изобразительного искусства 
туркмен, украшавшие главным образом юрту и 
предметы домашпего обихода, изготовлялись 
руками туркменских мастеров и мастериц — вы
ходцев пз народа. Мотивы орнамента тесно 
связаны с хозяйственной деятельностью турк
мен, с их представлениями об окружающем ми
ре, с их жизнью и бытом. В образцах художест
венных изделий туркмен (коврах, различных 
серебряных украшений, а также резьбе по дере
ву) закреплены лучшие пародные традиции, 
передававшиеся из поколения в поколение. 

«Туркменское ковровое искусство, столь 
тесно связаппое с жпзпыо парода.— как спра
ведливо отмечает В. Г. Мошкова,— является 
ценнейшим памятником пе только пародпого 
творчества, но и богатейшим источником для 
изучения этнографии п истории туркменского 
народа. 

Перед памп искусство многовековой давно
сти, искусство, пмеющео свою большую историю, 
таящее в себе немало следов пройденных этапов 
развития» 52. 

Итак, изучение техники ковроделия, анализ 
комлозтпгп узоров и мотивов орпамепта ковро
вых изделий эрсаршщев и других туркменских 
племен, обитающих в долине средней Аму-Дарьи, 
показали, что, песмотря на пекоторые несущест
венные различия в орнаментике, ковры назван
ных групп едины по стилю и в общей класси
фикации составляют особую группу эрсарнпекпх 
ковров. Ее ареал совпадает с внешними грани
цами территории обитания эрсарипцсв на сред
ней Аму-Дарье. 

51 О. П о н о м а р е в . Мотивы туркменского орнамен
та, стр. 89. 

52 Б. Г. Мошкова. Племенные «голн» в туркмен
ских коврах, стр. 146. 
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Этот вывод ис распространяется па приаму-
дарьипекпх салоров. хыдыр-эли, байтов, алп-
ли и чапдыров, так как они уже давно (по 
крайней мере последние четыре-пять поколе
ний) изготовлением ворсовых ковров не зани
маются. 

Выделяя особую эрсаринскую группу, мы 
тем не мепес но хотим оторвать ее творчество 
в области ковроделия от общетуркменского па-
родного прикладного искусства. Характерно 
сравнить, как воспроизводится типичный для 
туркмен мотив орнамента у разных племспных 
групп: у эрсарпнцев (рис. 12, 12, 19, 20, 35, 37), 
текинцев (рпс. 12, 2.9), по нашим данным, эрса
рипцсв Керкннского райопа (рпс. 12. 19) и, па-
конец, салоров Серахса (рпс. 12, 35), частично 
и у йомудов. 

Несомнеппо в основе этого мотива лежит 
изображение единого растения, формы которого 
постепенно упрощались, видоизменялись и при
обретали очертания розетки. 

Это неопровержимо свидетельствует о том. 
что назвапные племена являются носителями 
общей культуры, сложившейся в период их со
вместного исторического развития в XT— 
XVII вв. па обширной территории Балхан. Сы-
рыкамыша и Узбоя. 

Общие черты в коврах турк.мен-эрсарн. те
кинцев, сарыков и серахскнх салоров. помимо 
техники тканья и мотивов орнамента, просле
живаются в композиции некоторых элементов 
рисунка и в отдельных характерных сочетаниях 
цветов. Полное отрицание сходства ковров на
родов Среднего Востока, по выражению В. Ти
хоновича, явилось бы проявленпем местного 
пацпопализма53. Даже в композпцпп, расцветке 
и орнаменте йомудекпх и човдурекпх ковров, 
столь существеппо различающихся между собой, 
можно найти некоторые общие черты. 

Некоторое сходство в композиции рисунка, 
расцветке и орнаменте эрсарннекпх ковров с 
текинскими, сарыкекпмн и коврами других 
групп туркмен — явление, ncTopiniecKii обу
словленное. Оно отражает, с одпой сторопы, сле
ды общности происхождения, а с другой, палн-
чие иноплеменных включений. Так, например, 
на присутствие текинских элементов в орнамен
те эрсарипцсв прямо указывают такие наиме
нования, как теке гель па коврах и теке кеште 
на вышивках одежды эрсарпнцев. Это в спою 
очередь можно считать указанием на вхожде-
пие каких-то групп текинцев в состав эрсарпн
цев. Включавшиеся по тем или иным причинам 
в разное время и разными по чпеленностп груп
пами представители одних туркменских племен 

В. Тихонович. Указ. соч., стр. 14. 



в состав других вносили свой вклад в формиро
вавшуюся в течение многих поколении куль
туру каждой отдельно взято)"! локальной груп
пы, а следовательно, и всего туркменского па
рода. 

За последние 10—20 лет в связи с возра
стающим общенпем эрсарннцев и всего турк
менского паселснпя долпны средней Аму-Да
рьи с населением других областей Туркмении и 
Узбекпстапа, а главное в связи с усиливающим
ся влияппем новых современных орнаментов и 
нового сочетания цветов, применяемых Ашха
бадской ковро-эксперпментальной мастерской, 
постепенно сглаживаются родоплеменные и ло
кальные различия в орнаментике ковров. Но все 
же еще многие виды орнамента и комплексы 
узоров продолжают устойчиво сохраняться. 
К таким комплексам иа различных видах ков
ровых изделий эрсариицев относятся, напри
мер, устойчивые сочетания некоторых основ
ных узоров центрального поля с определенными 
промежуточными узорами. 

Лыбопытны элементы, которые графически 
поразительно точно повторяют мотивы, извест
ные в орнаментике туркмен Мургаба, Теджена 
и Копет-Дага, как текинские, салорские, либо 
сарыкекпе. Среди них прежде всего отметим 
мотив, изображенный в двух вариантах на 
рис. 12, 25, получивший название гочак. При
меняют его в сочетании с двумя узкими поло
сками в кайме ковров, торбах, чувалах и дру
гих видах ковровых изделий. Мотив гочак 
широко распространен также и в узбекских, 
каракалпакских и некоторых других коврах. 
Нередко встречаются в кайме и другие разно
видности узора гочак. 

Разновидностью узора бармак является ке-
лин бармак (палец молодой женщины), изобра
женный на рис. 12, 11. 

Нельзя не обратить внимания на группы так 
называемых схожих узоров мензеш пуска. 
По объяснению пожилых и наиболее опытных 
ковровщиц, каждый такой узор может в какой-
то степени видоизменяться в зависимости от 
окружающих его форм. Этим термином в турк
менской ковровой орнаментике обозначаются 
не только отдельные узоры каймы или цен
трального поля, но н определенные сочетания 
орнаментальных форм. 

В ковровом орнаменте эрсарннцев находят 
отражение этнические связи с их непосредствен
ными соседями — туркменами о.там, мукры, ха-
таб, чаршанги, каркьш, а также с текинцами н 
сарыкамн, живущими в бассейне Мургаба. Убе
дительным опровержением ошибочного мнения 
О. Пономарева о слабом знакомстве эрсарннцев 
с ковровой продукцией салоров, текшщев-са-

рыков и других племен54 являются приведен
ные выше узоры гочанак, бармак, дырнак, гыяк, 
дата, дарак, сыгдырме, эгрем, дуе дпш и неко
торые другие. Прослеживаются связи прпаму-
дарыгаских туркмен с узбеками бассейнов Кар-
ши и Сурхан-Дарьп. Обнаруживаются связи 
прпамударьннскнх туркмен с соседними племе
нами н народами в орнаментике паласов. Лю
бопытен отмеченный в литературе факт широ
кого бытования орсарпнекнх ковров среди 
узбеков. Достаточно убедительным представля
ется нам указание В. Г. Мошковой на большую 
близость орнаментики эрсарннекпх ковров и 
ковровых изделий с узбекскими55. Эта общность 
доказывается их общими этническими связями 
в далеком прошлом. 

* 
Из приведенного выше фактического мате

риала видно, что ковровое производство нри-
амударышских туркмен, как п всего Туркме
нистана, за многовековую историю своего су
ществования достигло высокого совершенства 
исполнения и художественной выразительное гп 
узора. Но в годы первой империалистической, 
а затем и гражданской войн, как п в первые 
годы установления Советской властп п борьбы с 
басмачеством, ковроткачество пережило СИЛЬ
НЫЙ упадок, а в отдельных районах (Халач, 
Карабеку.т, Вурдалак) почти прекратилось. На
ционально-государственное размежевание Сред
ней Азии и образование Туркменской ССР но-
служило могучим толчком для развития всех 
отраслей народного хозяйства республики и в 
том числе ковроткачества. 

В годы индустриализации и социалистиче
ского строительства в Туркменской ССР раз
витие ковроткачества было тесно связано с ме
роприятиями Коммунистической партии и Со
ветского правительства, направленными на 
раскрепощение женщин, вовлечение их в про
изводство и прежде всего в такие отрасли хо
зяйства, как прядение и ткачество, шелковод
ство, ковроделие и др. Уже в 1925 г. были со
зданы первые прядплыю-ткацкне и ковровые 
артели, объединившие 793 туркменки56. а в 
1927 — 1928 гг. по договорам с Ковровым сою
зом республики работало около 15 тыс. ковров
щиц, в том числе в долине средней Аму-Дарья 
около 1400 туркменок, изготовивших за этот 
год свыше 5000 кв. м ковровой продукции57. 

54 О. II о и о м а р с п. Мотивы туркменского ковра, 
стр. 89. 

И 13. Г. M о ш к о в а. Народное декоративное искус
ство сойотского Узбекистана. Ташкент, 1953, стр. 99. 

» ЦГА TCGP, ф. «7, он. 1, д. 155, л. 89. 
57 Партархпв Туркменского филиала НМЛ при ЦК 

КПСС, ф. 1,ои. 0, д. 164, л. 7. 
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Кооперирование ковроделия открыло новые 
возможности для его дальнейшего развития. 
Вместе с тем это имело большое экономическое 
и политическое значение. Во-первых, при ко
оперировании женщпна привлекалась к обще
ственно полезному труду, получала самостоя
тельный заработок. Во-вторых-, объединение 
женщин в производственные артели во многом 
содействовало общественному воспитанию ак
тивисток. В-третьпх, объединение ковровщиц 
в артели позволило лучше обеспечить снабже
ние их пряжей и другими материалами и таким 
путем повысить уровень производства ковров. 

Дальнейшее развитие ковроделия п повыше
ния качества ковров было тесно связано с раз
витием кооперации коврового дела, правильной 
постановкой сбыто-снабженческих операций, 
улучшением орудий п условий труда, расши
рением культурно-просветительных и поощри
тельных мероприятий5S. Уже в 1937 г. ковро
вые артели республики объединяли 21 658 ков
ровщиц 59, в том числе на средней Аму-Дарье в 
14 артелях работало 894 туркменки60, а в 
1945 г.— 1720 ы . Продукция ковровщиц, напри
мер, в 1938 г., по сравнению с 1925 г., увеличи
лась в пять раз62. Произведения лучших ков-
ровщпц в 1937 г. экспонировались на междуна
родной выставке в Париже и получплп высокую 
оценку — дпплом и золотую медаль 63. 

Дальнейшее развитие коврового производ
ства ковров и ковровых изделпй характеризуют 
следующие данные: в 1937 г. было выработано 
27,9 "тыс. кв. м, в 194G г.— 23,2 тыс., в 1955 г.— 
46,8 тыс., 1960 г.—50,3 тыс., в 1961 г.— 
53,5 тыс. кв. м64. 

Из этих данных видно, что ковроделие в 
Туркменской ССР за годы Советской власти до
стигло высокого уровня развития. Существен
ные успехи достигнуты и в художествепной 
выразительности узоров как центрального ноля, 
так и каймы. 

Интересно привести цитированное К. Г. Али
евой стихотворение «На выставку» поэта Пер-
мякова, посвященное ковровщицам, готовящим 
ковер для выставки в Нью-Йорке. 

Узор-ковер мастерицы-искусницы ткут. 
Любимому делу все вромя они отдают. 
Цветение хлопка, лиловые сумерки гор, 
Туркменские девушки в этот вплетают ковер. 

58 Партархив Туркменского филиала ИМЛ при ЦК 
КПСС, ф. 1, оп. 6, д. 164, л. 10. и ЦГА ТССА, ф. 54, оп. 3, д. 71, л. 19 п 32. ю ГА Чарджоуской обл., ф. 209, от. 1, д. 2, л. 66. 61 Там же, ф. 209, оп. 1, д. 13, л. 7. 62 «Народное хозяйство Туркменской ССР», стр. 52. га К. Г. Алиева. Женщины Советского Туркмени
стана. Ашхабад, 1950, стр. 42. 64 «Народное хозяйство Туркменской ССР», стр. 52. 

Как утро в горах, как гряда облаков па заре. 
Узор расписной расцветает на ярком ковре. 
И вечер за окнами светлыми ласков и тих, 
II песни миров неразлучпы с работою их. 
Над южными штатами хлопковый стелется снег. 
Но он по расскажет о светлой прекрасной весне. 
Но оп по согреет надеждой сердца бедняков, 
Которым за счастьем идти далеко, далеко... 
О пашей веспе, о победе любви и добра 
Всем странам расскажет узорный рисунок ковра, 
Большое искусство веселых, счастливых подруг. 
Проворство и ловкость их легких, порхающих рукrz. 

Ковровая орнаментика продолжала разви
ваться на основе использования унаследованных 
традиций и сочетания пх с новыми приемами 
п мотивами, рожденными новой социалистиче
ской культурой. 

Внимательное изучение и творческое исполь
зование опыта и приемов старых, наиболее 
опытных ковровщиц в современном производ
стве несомненно окажутся весьма полезными 
для развития народного декоративного искус
ства Советской Туркмении. «Искусство принад
лежит народу,— говорил В. И. Ленин в беседе 
с К. Цеткин.— Оно должно уходить своими глу-
бочайшгош корнями в самую толщу широких 
трудящихся масс. Оно должно быть понятно 
этим массам п любимо ими. Оно должно объеди
нять чувство, мысль и волю этих масс, поды
мать пх. Оно должно пробуждать Б НИХ худож
ников и развивать их» 66. 

В советское время народное прикладное и 
декоративное искусство туркменского народа, 
сохраняя присущую ему национальную специ
фику, значительно шагнуло вперед с общим раз
витием культуры всего советского народа. 
Благодаря работе республиканской эксперимен
тальной художественной ковровой мастерской 
ПОЯВИЛИСЬ новые общие для туркмен не только 
отдельные ковровые узоры п рисунки, но п ра
нее неизвестные композиции в орнаментике 
ковров. 

В настоящее время многие ковровщицы 
республики ткут ковры с портретами знатных 
людей Советской страны, изготовляют темати
ческие ковры-панно. Вытканные гот ковры-
панпо — «Дружба народов СССР», «Конный 
пробег Ашхабад — Москва», «Танец белуджей» 
и многие другие — своим изяществом, богат
ством оттенков и тонкостью исполнения пора
жают зрителей. Современные и некоторые до
революционные произведения туркменских ков
ровщиц часто демонстрируются на всесоюзных 
н зарубежных выставках и всюду получают вы
сокую оценку. 

к К. Г. А л и е в а. Указ. соч., стр. 43. 66 К. Цеткин. Воспоминания о Ленине. М., 1955, 
стр. 14. 
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